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Введение 

Краткая характеристика образовательного учреждения 

 

Название общеобразовательного учреждения - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 91» 

Тип учреждения - школа 

Вид учреждения - средняя школа  

Организационно-правовая форма учреждения - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Учредитель - администрация г. Красноярска 

Юридический адрес - 660111, г. Красноярск, пр. Устиновича, д.40 

Телефон  224-42-24, 224-39-24, 224-39-26 

Факс - (391) 224-42-24 

e-mail: school91@krsnet.ru 

Адрес сайта в Интернете - http://sch91.ru/ 

Директор Астахов Александр Борисович 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – регистрационный № 8330-л  

серии 24Л01№ 0001502 от 11.11. 2015г. (приложение № 1 к лицензии: № 0003686, серия 24П01, 

выданная Министерством образования Красноярского края. 

Разработчики программы: Педагогический коллектив школы. Разработка образовательной 

программы осуществлялась коллегиально с привлечением органов самоуправления и 

родительской общественности. 

Исполнители Программы: педагогический и ученический коллективы школы, администрация, 

родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования Стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

           МБОУ СШ № 91 осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех уровней обучения. 

 уровень - среднее общее образование - является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ данного уровня образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

В ОУ работает высококвалифицированный творческий педагогический коллектив, 

способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального 

развития обучающихся, специально организована деятельность, направленная на оказание 

учащимся психолого-педагогической поддержки при проектировании будущего 

профессионального пути. 

 

I. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа школы является нормативно управленческим документом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 91» 

характеризует комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты, организационно-педагогические условия, формы аттестации), который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных  методических материалов. 
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Образовательная программа МБОУ СШ  № 91 разработана в соответствии с документами: 

1. Закон Российской  Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 

273-ФЗ.  

1. Закон Российской  Федерации «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.18 № 317-ФЗ. 

2.  Приказ Министерства образования и науки России от 05.03.2004 N 1089 (с 

изменениями от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427 от 

24.01.2012г. № 39, от 31.01.2012г. № 69, от 23.06.2015г. № 609) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1312 от 09.03.2004г. «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74). 

4. Приказ от 28 декабря 2018 года N 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 8 мая 

2019 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г.» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

7. Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях», 

утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189.  

8. Устав МБОУ СШ № 91   

9. Программа развития школы на 2016 - 2020 год.   

 

 Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования — основной части государственного стандарта общего образования, 

обязательная для всех государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. Федеральный компонент 

устанавливает: 

— обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования; 

—  требования к уровню подготовки выпускников; 

—  максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного времени. 
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 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы. 

 Программа направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 

формирование общей культуры, на духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

 Целями реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

• профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

• подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

• создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

• формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

• формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений; 

• достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, 

• формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности,  
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• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве  с  

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 В основе реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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 Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом м профильном 

уровне. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, География, 

Биология, Физика, Астрономия, Химия, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура. 

 Все образовательные предметные программы учебного плана допущены 

(рекомендованы) Министерством образования и науки РФ и обеспечивают общее образование на 

уровне не ниже государственного образовательного стандарта. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития подростков16-18 лет, связанных с 

 совершенствованием универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования в единстве мотивационно смыслового и операционно-технического 

компонентов; 

 с развитием способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению и реализации жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Этап старшего подросткового возраста характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий 

и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися  основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей школе, 

позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

 достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности: 

 овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и 

закономерности, явления и научные факты; 

 овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности; 

 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том 

числе проводить ее адекватную самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее; 

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

 понимание особенностей выбранной профессии; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

 Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижение 

этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет 

конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям 

современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с 

планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление способности выпускников к 

решению учебно-практических и учебно- познавательных задач. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения 

Государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки: 

 результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования; 

-функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, разрабатываемыми 

на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам  освоения основной 
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образовательной программы среднего (полного) общего образования для каждого из 

перечисленных направлений. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

школы получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 

реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примера.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность.  

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 
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оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. Владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров 

по деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. Осознание своей 

национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных на 

приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному  предмету,  и  

решение задач освоения основ базовых наук,  поддержки  избранного  обучающимися 

направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. Промежуточная аттестация 

проводится в 10-11-х классах по каждому предмету обязательной части (Федерального 

компонента) учебного плана в конце учебного года. 

Итоговая аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой по 

завершении соответствующего уровня образования: в 4-х классах (начальное общее 

образование), в 9-х классах (основное общее образование), 11-х классах (среднее общее 

образование). Порядок и формы итоговой аттестации регламентируются Региональным и 
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Федеральным законодательством: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.59), Приказы, распоряжения, инструктивные письма 

министерства образования и науки РФ, министерства образования Красноярского края, Службы 

по надзору и контролю в области образования и настоящим Положением не регламентируются. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях: 

-   анализа достижения обучающимися планируемых  результатов  в соответствии с изучаемым 

материалом программ учебных предметов, курсов; 

- выявления динамики достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы; 

- своевременного выявления пробелов в достижении результатов освоения обучающимися 

образовательной программы, предупреждения неуспешности; 

-   стимулирования учебного труда обучающихся; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям стандарта; 

-    проведения обучающимся самооценки. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по пятибалльной 

системе (минимальный балл для оценивания – 1, максимальный балл для оценивания– 5).  

Текущий контроль осуществляется через различные формы контроля, в том числе:  

- устный опрос (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый устный ответ по 

заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; тестирование (с помощью 

технических средств обучения), декламация стихов, отрывков художественных произведений; 

чтение текста на русском, иностранном языках, аудирование и др.;  

-  письменные работы (диктант, изложение, сочинение (эссе), контрольная, проверочная, 

практическая, лабораторная работа);  

- комплексная метапредметная  работа;  

-выполнение  рефератов, сообщений, учебных проектов,   

- творческие работы;  

-зачет (письменный или устный);  

-семинар;  

-собеседование; 

-проверка техники чтения; 

-практикум; 

-комплексный анализ текста;  

-анализ литературного произведения; 

-тестирование физических  способностей  и качеств  (по физической культуре) 

Виды текущего контроля:  

Стартовый контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения 

уровня готовности каждого ученика и класса в целом к дальнейшему обучению, а также для 

выявления типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью организации работы по 

ликвидации этих пробелов. Стартовый контроль  проводится по следующим предметам:  русский 

язык, математика, биология, география, история, обществознание,  иностранный язык, физика, 

химия, информатика и ИКТ. 

Поурочный контроль подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

программного материала в ходе изучения раздела или темы на конкретном учебном занятии. 
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Тематический контроль подразумевает проверку степени достижения  обучающимися 

планируемых результатов по итогам изучения определенного раздела или темы учебного 

предмета, курса. 

Обучающиеся 10-11-х классов аттестуются по предметам учебного плана по итогам 

полугодия. Отметки учащемуся по учебным предметам за четверть (полугодие) выставляются на 

основе отметок, выставленных в результате текущего контроля успеваемости полученных 

обучающимися в период четверти по данному предмету не позднее, чем за 2 дня до начала 

каникул. 

Полугодовой контроль  осуществляется с целью проверки степени достижения  

обучающимися планируемых результатов изучения учебного предмета за первое  полугодие   и  

проводится в форме контрольного мероприятия по предметам учебного плана школы.   

  Если за контрольное мероприятие обучающемуся выставлена неудовлетворительная 

отметка (или обучающийся выразил желание повысить результат), то ему предоставляется 

возможность повторно выполнить работу. Повторная работа должна быть выполнена не позднее, 

чем в течение двух недель. Срок пересдачи контрольного мероприятия определяется учителем 

совместно с обучающимся.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

обучающимися и достижения ими планируемых результатов за период учебного года;  

-  принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс; 

-  принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации.   

Промежуточная аттестация в Школе  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного плана 

один раз в год. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком на текущий год обучения. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана  

Школы в форме  итоговой суммарной отметки, которая  определяется как среднее 

арифметическое отметок аттестаций обучающихся за оба полугодия.  Результат промежуточной 

аттестации по предметам выставляется в журнал в виде годовой отметки на страницах журнала 

в столбце, следующем за отметкой за четвертую четверть или за второе полугодие.  

Формами  годового контроля (итогового контрольного мероприятия)   могут быть:  

- письменный ответ учащегося на  систему вопросов (заданий),   

- контрольные  работы  в тестовой форме (в формате ЕГЭ),  

- диктанты с грамматическим заданием,   

- письменные работы (изложение, сочинение (эссе));  

- творческие работы;  

- зачет (письменный или устный);  

-тестирование физических  способностей  и качеств  (по физической культуре).  

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

По предметам, курсам учебного плана, входящим в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (факультативные и элективные курсы), результат промежуточной 
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аттестации фиксируется  по принципу «зачет/незачет». Оценка «зачет» определяется по 

результатам итоговой  работы или накопленной оценки за ряд работ, выполняемых 

обучающимися в ходе освоения программы,  в соответствии с рабочей программой  учителя. 

Текущий контроль во внеурочной деятельности - это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с рабочей программой курса внеурочной деятельности.  Текущий 

контроль проводится с целью систематического контроля уровня усвоения материала, прочности 

формируемых предметных знаний, умений, приобретения универсальных учебных действий, а 

также носит мотивационный характер. 

Промежуточная аттестация - процедура установления соответствия качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

завершении курса и подведения итогов по всем направлениям внеурочной деятельности за год. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности: полноты, прочности, осознанности и 

системности освоения содержания программ по годам обучения. Оформляется в виде зачета. 

 

Старшеклассник проявляет себя активным и заинтересованным субъектом ответственного 

действия, если он участвует в выработке ясных критериев оценки; принятии «открытых» 

внешних требований к результату; самой договорной процедуре. Очевидно, что обогащение 

практики оценивания возможно через использование: 

- рейтинговых оценок; 

- экспертных карт; 

- олимпиад, конкурсов и т. п. 

Разнообразие проявлений контрольно-оценочной деятельности повышает значение опыта 

ее осуществления в различных ситуациях, в том числе жизненных, применительно к разным 

объектам и процедурам. В этой связи можно говорить о необходимой и устойчивой связи между 

успешностью в осуществлении оценочной деятельности и становлением ответственности за 

общие и личные образовательные результаты. Оценка при этом перестает быть элементом 

«насилия» и подавления, а становится дополнительным образовательным ресурсом. Более 

существенным для ученика становится признание его достижений, а не формально выставленная 

отметка. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы представляет собой один из инструментов реализации требований стандарта к 

результатам освоения образовательной программы 

 

1.4  М одель выпускника школы 

Образ выпускника XI класса как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной 

работе с обучающимися на III ступени. 

Модель выпускника разработана с учетом особенностей содержания, заложенного в 

программный материал образовательного процесса школы на основе программы развития 

учреждения. Выстраивая образ выпускника школы, мы исходим из того, что он представляет 

собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, 

наполняясь новым содержанием. Следовательно, образ выпускника -это не конечный результат, 

не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна 

максимально способствовать школа. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его составляющие, как 
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компетенции и качества личности. 

Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие 

качества личности: 

• духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

• мобильность, самостоятельность в принятии решений, 

ответственность, способность к сознательному выбору 

• коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

• креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Компетенции выпускника 

Предметно-информационные  

• умение работать с учебной информацией; ее восприятие; 

• преобразование ее из виртуальной в вербальную и наоборот. 

Деятельностно- коммуникативные  

• способность субъектов образовательного процесса к сотрудничеству, к творчеству для 

достижения конкретных задач, 

• умение управлять собой, анализировать и организовывать деятельность; 

• принимать рациональные решения. 

Ценностно-ориентированные 

•  знание норм, ценностей, традиций культуры; 

• система отношений к миру, к себе, к обществу, основанная на потребностях, мотивах, 

эмоционально-ценностных ориентациях личности. 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину, знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально устойчивого 

поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и 

отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, 
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досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление 

индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал 

Стремление к  физическому  совершенству;  умение  подготовить  и  провести подвижные 

игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка 

ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального состояния. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

• Качество знаний учащихся 

• Процент успеваемости 

• Уровень сохранности здоровья 

• Пополнение портфолио ученика 

• Динамика результатов ЕГЭ. 

• Процент поступления выпускников в вузы, ссузы. 

 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

2.1 Программы отдельных учебных предметов 

Содержание рабочих программ в полном объеме реализует обязательный 

минимум образования, предусмотренный ФК ГОС. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, рассматриваются и обсуждаются на 

заседании школьных методических объединений учителей. Руководитель методического 

объединения представляет пакет рабочих программ на согласование заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе, далее утверждаются приказом директора не позднее 10 сентября 

текущего учебного года. Рабочая программа является обязательной частью учебно-методической 

документации и хранится в течение учебного года, на который она утверждена. 

Основные задачи реализации образовательных программ по областям 

Предметные области 

 

Основные задачи реализации содержания 

Филология 

Русский язык 

Литература 

Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования гражданской, этической и 

социальной идентичности; получение доступа к литературному 

наследию и сокровищам отечественной и мировой культуры, 

обогащение и расширение словарного запаса, развитие устойчивого 

интереса к чтению 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

оптимистической  личностной позиции в восприятии мира. 

Изобразительно-выразительные возможности языка. 

Коммуникативная иноязычная компетентность 

Математика,  

информатика и ИКТ 

 

Формирование представления о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки. Развитие 

логического и математического мышдения. 

Основные понятия, идеи и методы математического анализа. 

Основные понятия о плоских и пространственных геометрических 

фигурах. Понимание роли информационных процессов в 

современном мире. Основы правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. Влияние 

информационных технологий на жизнь человечества. 
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Общественные  науки. 

Обществознание. История 

России. Всеобщая 

история 

География 

Формирование мировоззренческой , ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ гражданской идентичности. 

Овладение базовыми историческими знаниями,  формирование 

важнейших культурно-исторических ориентиров для 

самоидентификации личности. Комплекс знаний об истории России 

и человечества в целом. Представления о современной 

исторической науке. Представление об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов.  

Формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода, как основы географического мышления 

для осознания своего места в многообразном мире. Представление 

о географической науке и ее участии в решении важнейших 

проблем человечества Система комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерности 

развития природы. 

Естественные науки  

Физика 

Биология 

Химия 

Формирование целостной научной картины мира, представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений природы. 

Формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук. Представление о действии во Вселенной 

физических законов. Представление о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции. Формирование основ экологической 

грамотности, способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе. Знание химической терминологии и 

символики. Осознание объективной значимости основ химической 

науки как области современного естествознания. 

Физическая культура Гармоничное  физическое, нравственное развитие Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Искусство Развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование современной культуры безопасности  

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства. Правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера 

Элективные курсы Развитие личности обучающегося, его познавательных интересов, 

развитие интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы. 

Развитие навыков самообразования. Совершенствование опыта 

познавательной деятельности. Профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

 

2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования ООП СОО представлена следующими учебными предметами: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, 

География, Биология, Физика, Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая 

культура 
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 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Базовый уровень 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать 

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

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, 

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; 
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• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

ЛИТЕРАТУРА 

Базовый уровень 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

 уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ) 

Базовый уровень 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 уметь 
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говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не- 

обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно- 

популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно- 

ориентированных; 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, геометрия). 

Изучение математики на базовом 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 
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общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

В результате изучения математики на базовом уровне 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. 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле*(31) поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

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

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать    на    чертежах    и  моделях   пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей  

в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

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

задач; 

-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

-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; 
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-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик  должен 

Знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

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

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
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• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила                             

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

• вычислять, 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; для анализа 

информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 
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• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать 

•основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

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

•назначение и функции операционных систем; 

 уметь 

•оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

•распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

•использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования; 

•оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

•иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

•создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

•просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

•наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

•соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 
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•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. 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования;  

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации 

понятия алгоритма; 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства 

компьютерной реализации информационных моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения 

информационной безопасности ; 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в 

простейших социальных, биологических и технических системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам 

использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками 

справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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• поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным интересам, 

связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 

хода и результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных 

средств коммуникаций; 

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и прав 

ИСТОРИЯ 

Базовый уровень 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать 

•основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

•периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

•историческую обусловленность современных общественных процессов; 

•особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь 

•проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

•критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

•анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

•различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

•устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

•участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

•представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

•использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

•соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

•осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен:  

Знать / понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отношений; 
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 - тенденции развития общества в целом как сложной динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

 - извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 личности, группы, организации с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 - формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 - подготовить 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 в массовой 

коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 - ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

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, социальным положением  

Приоритетными умениями и навыками, универсальными способами деятельности и ключевыми 

компетенциями являются:   

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 



29 
 

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

•  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

• применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;   

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

•  поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

• отделение основной информации от второстепенной; 

• критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);   

• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

• работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка СМИ; 

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умениями отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»);   

• формулирование полученных результатов; 

• создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

• пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности;   

• владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

 Знать/понимать 

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

•закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

•основные социальные институты и процессы; 

•различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

•особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

 Уметь 

•характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в 

современном обществе; 

•осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации 

по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов философских, научных, 

правовых, политических, публицистических); 

•анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

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

одной знаковой системы в другую; 
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•сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

•объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

•раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

•участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

•формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

•оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

•подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

•осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

•применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами 

•ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции, 

•оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

•самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; 

•нравственной оценки социального поведения людей; 

•предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

•ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 

•осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

ГЕОГРАФИЯ 

Базовый уровень 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать 

•основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

•особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 
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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 

Базовый уровень 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать 

•основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

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

•сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

•вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
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•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; 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений;); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

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

(доминирования Г.Менделя;); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека);  

• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

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

многоклеточных организмов; сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

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

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

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов; 

•  современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 
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• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций; 

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

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; решать задачи разной сложности по биологии;  

• составлять схемы скрещивания; 

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

морфологическому критерию, готовить и описывать микропрепараты;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно); 

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий,), 

процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический 

обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение;  делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, этические аспекты современных исследований в биологической 

науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

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

базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• грамотного оформления результатов биологических исследований; 

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

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 исследованийв области  

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 ФИЗИКА 

Базовый уровень 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
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 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; у 

меть 

•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. 

•смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 

законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

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

уметь: 

•описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников 
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с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение 

света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

•приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой 

для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные 

явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные 

границы применимости; 

•описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

•применять полученные знания для решения физических задач; 

•определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

•измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление,  ЭДС 

и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую 

силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

•приводить примеры практического применения 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, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

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; 

-анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

-рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

-определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

ХИМИЯ 

Базовый уровень 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать 

•важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
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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. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 
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атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, dорбитали, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, 

дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные 

реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), 

химическую кинетику и химическую термодинамику; 

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

• природные источники углеводородов и способы их переработки; 

• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, 

щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер 

среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

• характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 13 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов,аминокислот и углеводов); 

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

• выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
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• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических 

и сырьевых; 

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

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

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

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Задачи физического воспитания учащихся 11 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие 

гармоническому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

– обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний 

о системе организма; 

– углубленное представление об основных видах спорта; 

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

– формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей; 

          – содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

  Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов.  

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, 

кровоснабжения.  

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Социально-психологические основы 

  Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, 

влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностно значимых свойств и качеств.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.  
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Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организм и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы 

  Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 

Приемы закаливания 

  Водные процедуры (обтирание, душ). Купание в открытых водоемах. 

Волейбол 

 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика 

  Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика 

  Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.                                                                                           

Баскетбол 

  Баскетбольная терминалогия , правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. 

Конькобежная подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по конькам. Техника безопасности при 

проведении занятий. Судейство. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и мере 

текущего освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен 

показать уровень физической подготовленности не ниже результатов приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По 

окончании основной школы учащийся может сдавать экзамен по физической культуре как 

экзамен по выбору или дифференцированный зачет. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сохранение здоровья и личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Первая медицинская помощь при тепловых 

и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте итобъектах экономики, радиационное и 
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химическое загрязнение местности) итсоциального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. 

          Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, варийно-спасательные работы, обучение населения. 

         Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).  

         Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

         Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

         Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства.  

История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие обязанности и права 

военнослужащих. Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и  онтракту. 

Альтернативная гражданскаяслужба. Государственная и военная символика Российской 

Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Военно-

профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Астрономия 

Астрономия является завершающей философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее 

преподавание есть необходимость для качественного полного естественнонаучного образования. 

Без специального формирования астрономических знаний не может сформироваться 

естественнонаучное мировоззрение, цельная физическая картина мира. Астрономия может 

показать единство законов природы, применимость законов физики к небесным телам, дать 

целостное представление о строении Вселенной и познаваемости мира.  

Изучение астрономии в общеобразовательной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания;  

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Перед школьным курсом астрономии стоят следующие задачи: 

• объяснение причин тех астрономических явлений, которые наблюдаются в 

повседневной жизни (смена дня и ночи, смена времен года, метеоры, солнечные и лунные 

затмения, движение Луны, Солнца и звезд по небу и пр.); 

• иллюстрация того, как «работают» известные законы физики вне Земли. 
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• знакомство с физической картиной мира, с пространственно-временными масштабами 

наблюдаемой Вселенной; 

• знакомство с быстро развивающейся «космической» сферой деятельности человечества 

(наука, экономика, оборона); 

• развитие общей культуры и кругозора учащихся, представление о месте Земли и 

Человека во Вселенной; 

• удовлетворение естественной юношеской любознательности, воспитание интереса к 

науке (не только к астрономии) и уважения к ней. 

Данная программа позволит также усилить аспект гуманитаризации курса астрономии за 

счет применения исторического подхода к рассмотрению ряда тем: 

• изучение жизни и трудов выдающихся астрономов прошлого; 

• изучение исторического процесса развития идей, теорий и астрономических приборов; 

• получение фундаментальных представлений о выдающихся достижениях науки, 

техники и уровне развития современных технологий. 

Отличительной особенностью данной программы является уделение внимания развитию 

практических умений и навыков учащихся. Это позволит глубже понять материал школьного 

курса астрономии; получить о ней представление как о науке, возникшей из практических 

потребностей человека и не утратившей этого значения в настоящее время. 

Практические работы, включенные в программу, имеют для курса астрономии столь же 

важное значение, как и лабораторные работы в курсах других естественных наук. Формируемые 

и проверяемые в ходе выполнения практикума умения позволят учащимся: 

• применять на практике различные астрономические методы; 

• овладевать элементами проведения научно-исследовательской работы; 

• соотносить результаты практической деятельности с теорией; 

• использовать на практике межпредметные связи. 

Предложенный набор практических работ по астрономии охватывает почти все разделы 

программы, которые познакомят учащихся с основными методами астрономических 

исследований. 

Данная  программа предполагает повышенный и углубленный уровень изучения планеты 

Земля и других объектов и их систем во Вселенной, достаточный для продолжения образования 

по физико-техническим специальностям, а также специальностям, овладение которыми включает 

изучение систем навигации на земле, воде и в воздухе. Для этого используются задачники и 

дидактические материалы для обучения решению задач повышенной сложности. Также 

предполагается активное использование медиаресурсов и информационных технологий  (CD: 

«Мультимедиа библиотека по астрономии» (МБА),  «Открытая астрономия 2.6»,  «Астрономия 

для школьников», «Астрономия»; возможно использование мультимедиапроектов, созданных 

самими учащимися, презентации учителя). 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивации к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает широкое использование нетрадиционных 

форм уроков, в том числе методики деловых игр, проблемных дискуссий, поэтапного 

формирования умения решать задачи. Принципиальное значение в рамках курса приобретает 

умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

Право 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание 

условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 
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обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков 

правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных 

социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 

собственника, потребителя, работника). Право, как учебный предмет, создает основу для 

становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание 

на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях.  

 Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а 

также содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям 

примерной образовательной программы курса права для 10 класса общеобразовательной школы 

(базовый уровень) относятся следующие:  

- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в 

стране;  

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России;  

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, 

понимания юридических текстов, получения и использования необходимой информации, 

квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне 

является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и 

реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

Цели 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 

подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой 

сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 
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органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

уметь 

• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

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

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

• решения правовых задач(на примерах конкретных ситуаций). 

ЭКОНОМИКА 

В результате изучения экономики ученик должен 

Знать/Понимать 

• смысл основных теоретических положений экономической науки;  

• основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а 

также международных экономических отношений; 

Уметь 

• приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; взаимовыгодной 

международной торговли; 

• описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные 

экономические проблемы; 

• объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; 

закон 

спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 

• сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий, 

акции и облигации; 

• вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 

спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную 
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цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) 

доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, 

уровень безработицы; 

• применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений 

рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и 

дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исполнения типичных экономических ролей; 

• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации 

Основы регионального развития 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

 знать/понимать: 

 место и роль человека в системе общественных отношений Красноярского края; 

 тенденции политико-экономического и социального развития Красноярского края 

 уметь: 

 приводить примеры участия граждан в общественно-политической жизни страны, края; 

 составлять выступление-презентацию по критериям; 

 переносить опыт ролевых игр в реальной жизненной ситуации общественных отношений 

Красноярского края (определение собственной позиции к выборной деятельности, 

общественным организациям, своей роли в жизни школы, класса); 

 выделять принципы разделения властей в крае, принципы устройства их органов и механизмы их 

деятельности через Устав края; 

 формулировать вопросы для людей власти на основе понимания принципа разделения властей; 

 ранжировать уровень федерального и регионального законодательства; 

 анализировать и сопоставлять теоретические цели и реальную деятельность политических 

партий и общественных движений края и давать оценку их деятельности; 

   вести цивилизованный диалог с представителями власти; 

 выражать свое отношение к проблемам и преобразованиям в крае; 

 ориентироваться в системе государственных органов, общественных организаций, защищающих 

права человека, ребенка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

 успешной адаптации к социальной среде Красноярского края; 

 решения задач в области социальных отношений по типу «человек-человек», «человек-

общество»; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки собственной 

гражданской позиции. 

Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса 

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

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
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• общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

 общего образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта

 познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников 

образовательного процесса должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных 

и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Обязательный: 

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего (полного) общего 

образования. 

- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 

- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке. 

- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 

- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 

- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

учащимся продолжить обучение в вузах. 

- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении. 

- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, экологическую 

безопасность. 

- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 
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- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям. 

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

 

Условия достижения ожидаемого результата: 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 

предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с

 эффективными традиционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

- наличие оборудованных кабинетов; 

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности; 

- использование культурного и образовательного пространства микрорайона школы; 

- выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 

- организация питания в столовой школы; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

2.3 Программа воспитания и социализации 

I.Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов является компонентой 

Основной образовательной программы МБОУ СШ № 91.  Программа разработана в соответствии 

с Конституцией Российской федерации, международными, федеральными и региональными 

нормативно-правовыми документами, определяющими обязанности системы общего 

образования по внедрению новых стандартов, технологий, программ воспитания.  

Содержательным ядром Программы являются цели и направления развития образования 

как   общественного блага, сформулированные в федеральных государственных образовательных 

стандартах: высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. За основу разработки Программы берется определение 

образования как единого целенаправленного процесса воспитания и обучения, и воспитания как 

деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства».  

Ценностным содержанием воспитания в МБОУ СШ № 91 являются патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, права человека, семья, социальная солидарность, 

традиционные российские религии, труд, человеческое достоинство. Реализация целей 

воспитания и социализации обучающихся возможна при условии изменения содержания 
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воспитательной деятельности педагогических работников в соответствии с требованиями в 

трудовых действиях, умениям и знаниям, закрепленными в Профессиональном стандарте 

педагога. 

Научно-педагогическую основу Программы составляют концепция воспитания как формы 

развития (Л.В.Выготский. В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов и др.), культурологический подход к 

образованию (В.С.Библер, ОС.Газман, В.П.Зинченко, А.П.Валицкая и др.), педагогика 

гражданского образования (В.А.Караковский, А.Н.Тубельский, И.Д.Фрумин, Т.В.Болотина, 

Б.И.Хасан и др.), концепции личностно ориентированного образования (Н.И.Алексеев, 

Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич и др.), компетентностный подход в образовании (В.А.Болотов, 

И.А.Зимняя, Е.Я.Коган, И.Д.Чечель и др.), концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (А.Л.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков), 

концепции взаимодействия человека и среды в процессе социализации личности (С.Т.Шацкий, 

А.С.Макаренко, А.В.Мудрик, и др.), идеи государственно-общественного  управления  

образованием (А.А.Пинский, И.А.Вальдман, А.Д.Данилюк и др.). 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа обеспечивает преемственность с программой воспитания и социализации 

обучающихся начальной и основной школы, 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, культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иные особенностей региона, запросы семей и других субъектов 

образовательного процесса.  

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающегося в 

основной школе. Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, социально значимую деятельность, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей, основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в 

начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 

организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы.  

II.Основные направления реализации Программы: 

нормативно-правовое – разработка нормативной базы, определение механизмов 
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реализации Программы; 

организационно-управленческое – организация разработки и реализации программ, 

проектов, мониторинга результатов воспитательной деятельности; 

кадровое – повышение квалификации, профессионального развития, поощрение 

одаренных, сильных учителей; 

информационное - организация информационной поддержки мероприятий Программы с 

Интернет-сайта. 

научно-методическое - организация научно-методического обеспечения Программы, 

создание системы непрерывной подготовки, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров для развития воспитания, проведение мероприятий по 

развитию воспитания; 

диссеминационное - обобщение лучшего педагогического опыта воспитания, 

диссеминация обобщенных практик; 

мониторинговое - разработка, организация и проведение мониторинга, 

  От темпа и качества реализации программы возможна корректировка задач разных 

направлений. В целях реализации программы  создаются творческие группы. Творческие группы, 

согласно перспективному плану, составляют свои локальные календарные планы выполнения 

работ по реализации программы развития. 

III. Основные понятия, используемые в Программе. 

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях
i
; 

гражданин – в первую очередь политико-правовое понятие, характеризующее 

правоспособность человека участвовать в делах государства. Реализация этой правоспособности 

обнаруживает ее зависимость от культурных ориентиров личности (т.е. требует воспитания 

гражданственности) и опирается на нравственные устои личности (чувства справедливости, 

солидарности с другими людьми, патриотизма и др.)
ii
;  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной
iii

; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства
iv

; 

воспитание демократической гражданственности - подготовка, просвещение, 

информация, практика и деятельность, которые направлены, благодаря передаче учащимся 

знаний, навыков и понимания, а также развитию их позиций и поведения, на расширение их 

возможностей осуществлять и защищать свои демократические права и ответственность в 

обществе, ценить многообразие и играть активную роль в демократической жизни с целью 

продвижения и защиты демократии и верховенства права
v
; 

воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся совокупностью 

достаточно сформированных личностных качеств и черт характера человека, в обобщенной 

форме отражающих систему его социальных отношений
vi

; 
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дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования
vii

; 

духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом
viii

; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество
ix

; 

культурная практика – организуемое участниками образовательных отношений 

культурное событие, участие в котором опыт свободного самоопределения, творческой 

самореализации, инициативы. 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов
x
; 

образовательное событие – личностно-ориентированная, личностно-значимая 

образовательная деятельность, последствием которой является заинтересованность ребенка к 

дальнейшему познанию, самообразованию, развитию, самовоспитанию…. 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни
xi

; 

социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности, установление социальных связей, принятие ценностей различных 

социальных групп и общества в целом
xii

; 

социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях социально-

значимая задача, участие в решении которой способствует развитию социальных 

компетентностей и опыта гражданской активности 

социальные компетентности интегрированный комплекс социальных компетенций, 

базирующийся на системе личностных психологических особенностей, нравственных ценностей 

и установок личности, в совокупности позволяющий индивиду успешно взаимодействовать с 

обществом и продуктивно выполнять различные социальные роли. Способность человека 

эффективно решать проблемы взаимодействия с обществом на основе актуализации знаний и 

опыта в конкретной области жизнедеятельности. 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
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представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность
xiii

 

IV. Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель воспитания и социализации обучающихся в МБОУ СШ № 91: создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства.  

Цель: Создание и развитие условий для воспитания и развития самоопределяющейся, 

самоутверждающейся, самореализующейся, свободной, талантливой, физически здоровой 

личности в рамках миссии «Школа успешного человека». 

Задачи: 

1. Совершенствовать  концепцию и систему воспитательной работы школы. 

2. Формировать нравственные качества подрастающей личности, позитивное отношение и 

ценностно-ориентированное мировоззрение на основе гуманизма и толерантности, 

активной гражданской позиции. 

3.  Совершенствовать систему деятельности волонтерских и проектных групп для 

реализации творческого и социального потенциала учащихся через включение в реальные 

социальные практики. 

4. Систематизировать  воспитательную работу по профессиональному самоопределению 

учащихся. 

5. Усилить работу по реализации здоровьесохраняющих технологий в рамках национального 

проекта «Здоровье». 

6. Разработать технологии нового информационного и педагогического сопровождения 

воспитательного процесса. 

7. Совершенствовать  систему школьной медиации через деятельность Школьной службы 

примирения в целях формирования психологического комфорта в школе и улучшения 

межличностных отношений, а также в целях профилактики конфликтных ситуаций и 

формирования конфликтной компетенции обучающихся. 

В области формирования личностной культуры  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 
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 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
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 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 

своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

V. Условия, обеспечивающие достижение выпускниками личностных результатов 

освоения основной образовательной программы. 

1.Уклад школьной жизни как среда воспитания и социализации 

Уклад школьной жизни, обеспечивающий создание социокультурной среды воспитания и 

социализации обучающихся, включает урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

взаимодействие с социумом и родителями обучающихся. 

Основные составляющие уклада школьной жизни МБОУ СШ № 91: 

• культура взаимоотношений участников образовательных отношений: в школе принят 

деловой стиль общения, доброжелательные отношения между педагогами и учащимися. 

Дети могут участвовать в обсуждении школьных проблем наравне со взрослыми, в школе 

хорошим тоном считается деловой стиль одежды, соблюдение этикета и партнерские 

отношения;  

• традиции школы: «91 день школы», «Праздник школьного двора», школьная ярмарка - 

масленица, «Мисс весна», неделя добра, другие; 

•  участие членов школьного коллектива в управлении школой, создание возможностей для 

гражданской деятельности учащихся в учебном процессе и вне его: учащиеся школы 

входят в Управляющий совет школы, кроме того в школе действует самоуправление  

«Совет старшеклассников», школьная служба примирения; 

• открытость школы для внешнего мира и для участников образовательного процесса, 

изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное сообщество»: школа 

имеет долгосрочные связи по совместной деятельности с такими организациями как МБУ 

АДОО Советского района, молодежные центры Советского района «Вектор», , «Доброе 

дело, Центр профессионального самоопределения.  Школа наладила равные партнерские 

отношения с родительской общественностью: через родительский комитет.  

• создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон 

образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса;  

• согласование интересов всех участников образовательного процесса, поощрение 

свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни коллектива; 

• создание в школе правового пространства, развитие школьного самоуправления, 

моделирование институтов демократии; 

Открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации; 

Учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и 

\деятельности школьников; 

Открытое обсуждение как принцип жизни коллектива; 

Изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения; 
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Роль учителя в обеспечении становления демократического опыта учащихся 

2. Подпрограммы и проекты воспитания и социализации обучающихся: 

- Программа Гражданско-патриотического воспитания «Я гражданин России» (Россия, 

малая родина, народ, Отечество, историческая память),  

- Программа духовно-нравственного воспитания «Россия - родина моя» 

-  Профильные курсы «Право», «Актуальные вопросы обществознания» 

- Развитие конфликтной компетентности участников образовательных отношений, 

школьная медиация: деятельность школьной службы примирения, работа клуба 

медиаторов, обучающие семинары и тренинги. 

- Приобщение к семейным ценностям (авторитетное родительство, материнство, отцовство, 

воспитание детей в семье): индивидуальные консультации психолога, встречи со 

специалистами школы. 

- Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни: национальный проект «Здоровье», «Профилактика 

девиантного поведения учащихся», Программы внеурочной деятельности «Азбука 

здоровья», «Формирование здорового образа жизни» и др. 

- Профессиональная ориентация обучающихся: проект «Профессия твоего завтра», 

Программа внеурочной деятельности «Мы и наше будущее», индивидуальная работа 

психолога по выявлению способностей и интересов учащихся для профессионального 

самоопределения, диагностика, совместная работа с Центром занятости; разработана и 

реализуется программа для учащихся «группы риска» по профессиональному 

самоопределению «Профессиональное самоопределение учащихся «группы риска»». 

VI. Основные направления и ценностные основы духовно – нравственного развития,   

воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание: воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; формирование ценностных представлений о любви к России, к народу 

РФ, к своей малой родине; усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское общество»; развитие 

нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье и т.д. 

Нравственное и духовное воспитание: формирование ценностных представлений о морали, 

об основных понятиях этики, о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; формирование у учащихся набора компетенций, 

связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 

культурного пространства; формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 
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личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути 

развития и в социальной практике и т.д. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: формирование 

представлений о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; формирование компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и творческой деятельности и т.д. 

Интеллектуальное воспитание: формирование представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности, о 

содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства, 

формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности. 

Здоровьесберегающее воспитание: формирование культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; формирование 

представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: формирование представлений о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «террор», «фанатизм» (на этнической, религиозной 

или идейной почве); формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, 

духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: формирование навыков, направленных 

на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов 

различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры и т.д. 

Правовое воспитание и культура безопасности: формирования правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; развитие навыков 

безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Воспитание семейных ценностей: формирование ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; формирование знаний в 

сфере этики и психологии семейных отношений. 
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Формирование коммуникативной культуры: формирование дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

формирование у учащихся ответственного отношения к слову как к поступку, знаний в области 

современных средств коммуникации и безопасности общения, ценностных представлений о 

родном языке, его особенностях и месте в мире. 

Экологическое воспитание: формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к  процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты; ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры; 

формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей 

среды.  

VII. Реализуется по следующим воспитательным направлениям (Модели организации 

духовно – нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся): 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Красноярского края; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных уставом школы, Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего 

края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, краю; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

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

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения 

к народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

 Значимые даты для России, края, города; 

 Вахта памяти; 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности; 

 месячник военно-патриотического воспитания; 

 уроки мужества, посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда),  

 Акция «Георгиевская ленточка»; 

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые 

Дню Победы); 

 День России; 

 Деятельность ученического самоуправления; 

 Интеллектуальные игры; 

 Участие в районных, краевых и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности;; 

 Подготовка к несению вахты памяти на Посту № 

1; 

 Акции, посвященные Дню победы «Бессмертный 

полк школы 91» 

 Спартакиада «Служу Отечеству»,  

 Организация уроков –выставок, приуроченных к 

ВОВ совместно с МВСЦ «Патриот» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, способствующая 

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного 

человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; День пожилого человека; 

 День Учителя; День матери; 

 Месячник толерантности; 

 День посвящения пятиклассники; 

 «Неделя первоклассника» 

 благотворительные акции «Помоги пойти учиться», 

«Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра», 

 Социальный проект «Новогодний калейдоскоп»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, 

творческая деятельность, беседы); 

 беседы с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 
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 вовлечение учащихся в дополнительное образование, 

внеурочную деятельность, ученическое 

самоуправление. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы, организационно-правовой 

комиссии управляющего совета школы, службе урегулирования конфликтов и Совете 

профилактики; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- праздник «Золотая осень»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- праздники, посвященные семье (спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья»); 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительные акции «Помоги пойти учиться», «Осенняя неделя добра», «Весенняя 

неделя добра»,  

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты:  

знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

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

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
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 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

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

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному 

коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных 

мероприятиях; 

 формирование готовности школьников 

к сознательному выбору профессии. 

Ярмарка увлечений (дополнительного 

образования); 

 День посвящения в первоклассники, 

пятиклассники; 

 Субботники по благоустройству территории 

школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса к Новому году; 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

(«Дары осени», «Новогодний серпантин»); 

 конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

 вовлечение учащихся в дополнительное 

образование, внеурочную деятельность, 

ученическое самоуправление. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в празднике «Золотая осень»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Планируемые результаты: 

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

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Цель: Формирование у обучающихся и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного 

и нравственного 

здоровья учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

 Программа профилактики химической зависимости детей и 

подростков «Выбери жизнь», Программа профилактики 

детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; Программа по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения и вредных привычек в 

среде подростков 5- 9 классов 

 День Здоровья; 

 Деятельность оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей (каникулярное время); 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; 

 спортивные мероприятия; 
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 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний», «Здоровое 

питание» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

 вовлечение учащихся в дополнительное образование, 

ученическое самоуправление (деятельность волонтеров и 

отрядов ЮИД и ДЮП). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся 

к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание 

гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование 

эстетического отношения 

учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику 

радости и творчества 

людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 тематические классные часы, посвященные проблемам 

экологии; 

 экологическая акция в защиту диких животных, акция 

«Красная книга»; 

 организация экскурсий по историческим местам города; 

 экологические субботники; 

 организация и проведение походов выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, краевых конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 участие в реализации проекта по благоустройству 

территории; 

 вовлечение учащихся в дополнительное образование, 

внеурочную деятельность, ученическое самоуправление 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

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

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 Выполнение творческих заданий по разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 праздники и мероприятия эстетической 

направленности; 

 Последний звонок; 

 Организация экскурсий по историческим местам 

города; 

 Участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества; 

 Совместные мероприятия с библиотеками (праздники, 

творческая деятельность); 

 Вовлечение учащихся в дополнительное образование, 

ученическое самоуправление. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам города; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

VIII. Совместная деятельность школы, семьи и общественности (формы и методы 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
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 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

             - День Учителя; 

- День Матери; 

- праздники, посвященные семье (спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья»); 

-День семьи 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительные акции «Помоги пойти учиться», «Осенняя неделя добра», «Весенняя 

неделя добра» 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 тематические классные родительские собрания; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 
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IX. Социальное проектирование - как ведущая форма социализации     подростков 

(реализуется через план работы органов ученического самоуправления, формы и методы 

социально – значимой деятельности). 

               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 школьной территории, 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, 
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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. 

 

IX. План реализации основных воспитательных мероприятий (формы и методы) на уровне 

СОО (10-11 классы). 

 

Месяц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности  

Духовнонрав-

ственное 
Социальное 

Общеинтеллекту- 

альное 

Физкультурно 

спортивное и 

оздоровительное 

Общекуль-

турное 

Мероприятия 

Сентябрь Торжественная 

линейка «День 

Знаний» 

Урок Памяти 

«День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

Неделя 

безопасности 

 

  

Акция «Помоги 

пойти учиться», 

Акция «Книга 

школе» 

 «Ярмарка 

увлечений» 

Конкурс на 

лучшее 

сочинение на 

тему: «Я б в 

пожарные пошел 

– пусть меня 

научат!» 

 

Подготовка к 

участию ВОШ 

  Классный час: 

«Формирование у 

подростков 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни».  

Соревнования 

ШСЛ 

 «Осенний кросс» 

 

Участие в 

общешкольн

ом празднике 

«День 

знаний»: 85-

летие 

образования 

Красноярског

о края.  
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Месяц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности  

Духовнонрав-

ственное 
Социальное 

Общеинтеллекту- 

альное 

Физкультурно 

спортивное и 

оздоровительное 

Общекуль-

турное 

Октябрь Акция «День 

пожилого 

человека» 

День учителя. 

Праздничная 

акция для 

учителей. т ко 

Дню учителя. 

Мероприятия, 

посв. 75-летию 

Победы в ВОВ 

(по отдельному 

плану). 

 

 

День 

самоуправления 

Осенняя Неделя 

добра 

Встреча с 

наркологом по 

теме: 

«Социальный 

урок трезвости» 

Конкурсы по 

ПДД 

Участие в первом 

туре Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(школьный этап) 

 

Всероссийский 

урок по ОБЖ 

«Веселые 

старты» для 

обучающихся в 

начальной школе. 

Классные часы 

«Быть здоровым 

это модно!» 

Акция «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Юбилейный 

марафон 

День 

учителя. 

Праздничная 

акция для 

учителей.  

Ноябрь Урок 

патриотизма, 

посвященного 

Дню народного 

единства  

«День в истории 

России» – 7 

ноября 1941 

года – Парад на 

Красной 

площади в 

Москве. 

Акция 

«Сигаретку на 

конфетку» 

Мероприятия, 

посв. 75-летию 

Победы в ВОВ 

(по отдельному 

плану). 

Конкурс рисунка 

посвященного 

Дню спасателя 

России «Огонь и 

человек» 

Конкурсы ПДД, 

фестиваль «Мое 

призвание ЮИД» 

Районная 

природоохранная 

акция 

«Кормушка» 

Акции: 

«Антидопинг», 

«Молодежь 

выбирает жизнь» 

Участие в первом 

туре Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(школьный этап) 

Неделя психологии 

Зимние 

интеллектуальные 

игры 

 

Классные часы об 

этике, о здоровом 

образе жизни. 

Соревнования 

ШСЛ 

Акция «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

 

Выставка 

рисунков ко 

дню матери 

Выставка 

фотографий 

ко Дню 

Матери 

 

Декабрь Классные часы 

«День в истории 

России» - 12 

декабря – День 

Конституции 

Мероприятия, 

посв. 75-летию 

Победы в ВОВ 

(по отдельному 

плану). 

Новогодние 

мероприятия 

проект  

«Новогодний 

серпантин» 

Акция 

«Кормушка». 

Городской 

конкурс 

«Заповедный 

Проектно-

исследовательская 

деятельность (выбор 

тем и направлений) 

«Летопись Победы»  

Час Кода – единый 

урок информатики 

 

1 декабря – день 

борьбы со 

СПИДом. Беседа 

с врачом-

наркологом  

Соревнования 

ШСЛ 

 

Новогодние 

праздники в 

классных 

коллективах  
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Месяц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности  

Духовнонрав-

ственное 
Социальное 

Общеинтеллекту- 

альное 

Физкультурно 

спортивное и 

оздоровительное 

Общекуль-

турное 

 , День 

неизвестного 

солдата 03.12 

Международны

й День прав 

человека – 10.12 

День героев 

Отечества – 

09.12 

карнавал» 

 

Январь Проект 

«Суриковские 

дни»  

Двухмесячник 

по гражданско-

патриотическом

у воспитанию 

Мероприятия, 

посв. 75-летию 

Победы в ВОВ 

(по отдельному 

плану). 

Международны

й день памяти 

жертв 

Холокоста 27.01 

 

Конкурс 

«Караван 

профессий» 

Городской 

конкурс поделок 

«Спасем мир от 

пожаров».  

Интеллектуальная 

игра по ПДД 

Проектная 

деятельность по 

психологии 

 

Лекции врача – 

нарколога из 

отделения 

медицинской 

профилактики 

Красноярского 

краевого 

наркологического 

диспансера 

Отчетный 

концерт ДО 

Февраль Двухмесячник 

по гражданско-

патриотическом

у воспитанию 

 

Беседы в 

классах, 

посвященные 

Дню 

защитников 

Отечества.  

Мероприятия, 

посв. 75-летию 

Победы в ВОВ 

(по отдельному 

плану). 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

Инструктаж по 

противодействию 

терроризму и 

действиям в 

экстремальных 

ситуациях для 

учащихся 

образовательных 

организаций. 

Акция «Письмо 

солдату» 

Декада дорожной 

безопасности 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(подготовка к 

защите) 

Городской этап 

НОУ по психологии. 

 

Соревнования 

ШСЛ 

Тематические 

кл.часы «Я и 

ЗОЖ» 

Масленица 

Школьный 

смотр песни 

и строя, в 

честь дня 

Защитника 

Отечества 

«Служу 

России» 

Конкурс 

патриотическ

ой песни 

«Гвоздика» 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
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Месяц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности  

Духовнонрав-

ственное 
Социальное 

Общеинтеллекту- 

альное 

Физкультурно 

спортивное и 

оздоровительное 

Общекуль-

турное 

служебный долг 

за пределами 

Отечества – 

15.02 

Март Мероприятия, 

посв. 75-летию 

Победы в ВОВ 

(по отдельному 

плану). 

Тематические 

кл.часы  

18.03 – день 

воссоединения 

Крыма с 

Россией Неделя 

толерантности  

 

Встречи с 

представителями 

ВУЗов, ССУЗов.  

Акция 

«Профессия 

твоего будущего» 

 

 

Проведение ВПР. 

Городской конкурс 

«Лучший по 

профессии» 

 

 

Спортивные 

старты, 

посвященные 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией. 

ГТО 

Проект 

«День 8 

марта- 

женский 

день» (по 

отдельному 

плану) 

Единый урок 

«День 

местного 

самоуправле

ния» 

 

Апрель  Мероприятия, 

посв. 75-летию 

Победы в ВОВ 

(по отдельному 

плану). 

Клас. час и 

кинолекторий 

«Всемирный 

день авиации» 

 

Проект 

«Первый в 

космосе» 

Весенняя неделя 

добра Акция 

«Неделя добрых 

дел». 

Городской 

фестиваль 

профессий 

Акции по ПДД 

 Акция «Домик 

для птиц» 

 

 

Проведение ВПР. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Защита проектов. 

Неделя физики. 

День космонавтики. 

Квест «Школа 

космонавтики» 

 

Классные часы по 

формированию 

здорового образа 

жизни.  

Конкурс 

презентаций и 

видеороликов по 

пропаганде ЗОЖ 

День здоровья 

30.04 – День 

пожарной 

охраны. Урок 

ОБЖ 

ГТО 

Концерт 

национальны

х культур 

«Истоки» 

 

Май Тематические 

классные часы, 

посвященные 

Дню Победы. 

Проект «Вы 

памяти вечной 

достойны» 

 

 

Акция 

«Бессмертный 

полк», 

Акция «Добрые 

дела на дороге» 

 

 

Интеллектуальные 

игры по предметам  

«Праздник 

здоровья». 

Весенний кросс. 

ГТО 

Концерт ко 

Дню Победы 

Праздник 

последнего 

звонка 

 

X. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов  

https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
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 Деятельность МБОУ СШ № 91 по социализации учащихся носит системный и 

целенаправленный характер. Созданная инфраструктура социализации позволяет охватить все 

направления развития личности через сотрудничество с общественными организациями, 

институтами. 

Инфраструктура организаций - партнеров 

 

Партнер по совместной 

деятельности 

Направления  

совместной 

деятельности 

Цель  

совместной деятельности 

Результат  

совместной 

деятельности 

МБОУ ДО ЦДТиР №1 Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое воспитание 

Активизация потребности 

в познании прекрасного, 

восприятие искусства как 

особой формы познания и 

преобразования мира  

Участие в конкурсах 

СЮТ №2 Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое воспитание 

 

Активизация потребности 

в познании прекрасного 

Участие в конкурсах по 

ПДД, творческих, 

технических выставках 

Центр продвижения 

молодежных проектов 

«Вектор», молодежные 

центры «Патриот» 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности, 

патриотизма. 

Усвоение позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и молодежи в 

современном мире 

Участие в молодежном 

движении 

Совместная работа над 

молодежными 

проектами. 

Деятельность отряда 

Юнармия. Участие в 

грантовых конкурсах 

социальных проектов 

«Территория 2020» 

ДК «Труда и Согласия» Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое воспитание 

Активизация потребности 

в познании прекрасного, 

восприятие искусства как 

особой формы познания и 

преобразования мира 

Участие в театральных 

конкурсах, конкурсах 

агитбригад 

ККДПиШ Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Усвоение позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и молодежи в 

современном мире 

Участие в краевых 

социальных акциях 

МБОУ ДО "Центр 

профессионального 

самоопределения"  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к образованию, 

подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Реализация программ 

профориентации 

Осознанный выбор 

учащимися профиля 

обучения 

Совет ветеранов 

Советского района 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Сохранение исторической 

памяти о районе, городе, 

крае, стране 

Выступления на 

общешкольных 

мероприятиях; 

Посильная помощь 

ветеранам по месту 

жительства; 

Поздравления 

ветеранов в памятные 

даты 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

Воспитание социальной 

ответственности и 

Готовность и способность 

к выполнению моральных 

 

Совет профилактики; 
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защите их прав, 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Эдельвейс»» 

компетентности норм в отношении 

взрослых и сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

Готовность и способность 

к выполнению ном и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика 

Рейды по семьям детей 

с девиантным 

поведением 

Детские библиотеки Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое воспитание 

Устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива 

Проведение дней 

книгочея 

Встречи с интересными 

людьми 

Тематические выставки 

книг 

Книжкина неделя 

Детская поликлиника Воспитание здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Программа 

здоровьесохранения 

Диспансеризация 

Регулярные 

медосмотры 

Военкомат Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Основы социально-

критического мышления, 

ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Дни допризывной 

молодежи 

Краевой 

наркологический 

диспансер №1 

Воспитание здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

 

Выступления на 

общешкольных 

родительских 

собраниях; 

Проведение бесед на 

классных часах; 

Проведение 

индивидуальных бесед 

Музеи, театры, 

кинотеатры города 

Красноярска 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое воспитание 

Формирование 

познавательных 

потребностей; 

Активизация потребности 

в познании прекрасного 

Регулярное посещение 

музеев, театров, 

кинотеатров города 

Красноярска по планам 

классного 

руководителя и 

учителей-

предметников 

МАУ «Парк Роев 

Ручей» 

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового 

образа жизни 

Уважение ценностей 

семьи, любовь к природе, 

оптимизм в восприятии 

мира, экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях; 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе, 

знание основ здорового 

образа жизни 

Участие в квестах, 

развлекательных 

мероприятиях, 

познавательных 

занятиях, конкурсах 
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Организация социальной деятельности обучающихся в МБОУ СШ № 91 исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
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• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения 

в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия МБОУ СШ № 91 в контексте социальной деятельности на ступени среднего общего 

образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

XI. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, установление стипендий, спонсорство и т. п.): 

1. Рейтинг участия классов в мероприятиях, акциях, проектах различных уровней. 

2. Доска почета 

3. Награждение почетными грамотами, дипломами 

4. Конкурс «Ученик года» 

XII. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 
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Для обучающихся: 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Личностные результаты, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, система значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме -  включают 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности.  

Модель выпускника средней школы 

Ценностный потенциал: 

восприятие человеческой жизни как 

главной ценности; 

осмысление понятий: честь, долг, 

ответственность, профессиональная 

гордость, гражданственность; 

честность; 

целеустремленность; 

социальная активность 

Творческий потенциал: 

профессиональные навыки в соответствии с 

личностными запросами и задачами, навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

знания, умения и навыки, соответствующие 

образовательному стандарту; 

память и творческое мышление; 

наличие желания и готовности продолжить 

обучение после школы;  

потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании 

Коммуникативный потенциал: 

сформированность индивидуального стиля 

общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, 

способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной 

ситуации; способность корректировать в общении 

и отношениях свою и чужую агрессию 

 

Художественный потенциал: 

умение строить свою жизнедеятельность по 

Нравственный потенциал: 

осмысление целей и смысла своей жизни. 
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законам гармонии и красоты;  

потребность в посещении театров, 

выставок, концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности, поведении и отношениях с 

окружающими;  

проявление индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал 

стремление к физическому совершенству;  

умение подготовить и провести подвижные 

игры и спортивные соревнования среди 

сверстников и младших школьников;  

привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение 

использовать их в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального 

состояния 

Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность»;  

знание и понимание основных положений 

Конституции Российской Федерации;  

понимание сущности нравственных качеств и 

черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость; 

адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни; 

активность в общешкольных и классных делах, в 

работе с младшими школьниками, наличие 

высоких достижений в одном или нескольких 

видах деятельности 

XIII. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Цель мониторинга: проведение диагностических исследований, направленных на комплексную 

оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Методологический инструментарий мониторинга 

воспитания и социализации обучающихся 

АНАЛИЗ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Что изучается, 

анализируется 

Методики 

изучения процесса 

и результатов  

развития 

коллектива и 

личностей 

воспитанников 

Критерии Сроки 

 

Кто 

проводит 

изучение 

1 2 3 4 5 

1.Развитие 

учащихся 

Духовное-

нравственное 

 

 

1. Методика 

Д.В.Григорьева, И.В. 

Кулешова, П.В. 

Степанова 

«Личностный рост». 

-формирование основ 

гражданской 

идентичности; 

-знание основных 

моральных норм; 

 

 

3 четверть 

 

-педагог-

психолог 

Личностное 

 

 

 

1. Самооценка 

(Дембо-Рубинштейн). 

2. Методика 

Д.В.Григорьева, И.В. 

Кулешова, П.В. 

Степанова 

«Личностный рост» 

-развитие я-концепции 

(отношение к своему 

духовному, телесному и 

душевному я); 

-формирование 

самооценки личности; 

- 

 

 

3 четверть 

 

 

-педагог-

психолог 
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Культурное 

 

 

 

1. Методика 

Д.В.Григорьева, И.В. 

Кулешова, П.В. 

Степанова 

«Личностный рост» 

-формирование мира 

культуры; 

-формирование единого 

образа мира при 

разнообразии культур; 

-развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения; 

 

 

3 четверть 

 

-педагог-

психолог, 

-классный 

руководитель 

Интеллектуальное 

 

 

 

1. Методика 

Д.В.Григорьева, И.В. 

Кулешова, П.В. 

Степанова 

«Личностный рост»; 

2.Методика «Школьная 

мотивация» Овчарова 

Р.В. 

3. Методика Г.В. 

Резапкиной «Тип 

мышления». 

-формирование 

ценностных ориентиров 

и смыслов учебной 

деятельности; 

-активизация 

внутренних стимулов  

учения; 

-определение 

преобладающего типа 

мышления. 

 

 

4 четверть 

 

-педагог-

психолог, 

-классный 

руководитель 

Творческое 

 

 

 

1. Методика 

«Способности 

школьника» В.И. 

Петрушин 

-определение 

направления в развитии  

личности. 

в течение 

года 

-педагог-

психолог 

Сформированност

ь коллектива и его 

структурных 

подразделений 

 

1. Социометрия 

(Немов Р. С.) 

2. Дерево с 

человечками (Пип 

Уилсон) 

-коммуникабельность; 

-взаимодействие со 

сверстниками, 

родителями, 

педагогами. 

 

 

3 четверть 

 

-педагог-

психолог, 

-классный 

руководитель 

 

 

III.Организационный раздел 

3.1  Календарный график МБОУ СШ№ 91 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СШ № 91 составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 №  2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576). 

–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014  № 1644, 

от 31.12.2015 № 1577). 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

consultantplus://offline/ref=0D108476D59D54043C5E12D103F978D51243E9E91D5E7466DC8F8C14311149FFA83949E777D0F34Ar4N0C
consultantplus://offline/ref=0D108476D59D54043C5E12D103F978D51240EAEF155E7466DC8F8C14311149FFA83949E777D0F34Ar4N0C
consultantplus://offline/ref=0D108476D59D54043C5E12D103F978D51246EBEE1C567466DC8F8C14311149FFA83949E777D0F34Ar4N0C
consultantplus://offline/ref=0D108476D59D54043C5E12D103F978D51245ECED185B7466DC8F8C14311149FFA83949E777D0F34Ar4N0C
consultantplus://offline/ref=0D108476D59D54043C5E12D103F978D5124AE8E8195F7466DC8F8C14311149FFA83949E777D0F34Ar4N0C
consultantplus://offline/ref=0D108476D59D54043C5E12D103F978D5124BEAE8185E7466DC8F8C14311149FFA83949E777D0F34Ar4N0C
consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C815040523842C111CF371EA71B08D739D1AE260FEB3C02A5EB578AC677f865C
consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C815040523842CF17CA371FA71B08D739D1AE260FEB3C02A5EB578AC677f865C
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» в действующей редакции; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. и изменения № 3 от 24 ноября 2015 года,  зарегистрировано в 

Минюсте РФ 18 декабря 2015 г.; 

– Производственный календарь на 2019, 2020 год при пятидневной и шестидневной неделе; 

– Устав МБОУ СШ № 91; 

– Учебный план школы на 2019 – 2020 учебный год. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года.  

Учебный год в МБОУ СШ № 91 начинается 2 сентября 2019 года. Учебные занятия проводятся 

по шестидневной учебной неделе в 5 – 11 классах. 

Продолжительность учебного года составляет  34 недели (без учета государственной итоговой 

аттестации) во 2 – 11 классах. 

С учетом ежегодного приказа Министерства образования Красноярского края о проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников  9, 11 классов возможна корректировка 

продолжительности учебного года приказом по школе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года в 10  классах составляет 29 дней; 9,11 

классах – 26 дней (с учетом государственной итоговой аттестации).  

                              Внеурочная деятельность:   

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 

из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность направлена 

на достижение планируемых результатов освоения обучающимися образовательной программы, 

организуется  во внеурочное время во второй половине дня для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  Внеурочная деятельность  организуется классными руководителями, 

воспитателями, педагогами дополнительного образования, учителями - предметниками, 

руководителями структурных подразделений, педагогом-организатором, педагогом-психологом, 

социальным педагогом. 

Расписание внеурочной деятельности утверждается директором  в начале учебного года. Часы 

внеурочной деятельности реализуются как в течение учебного времени, так и в период каникул. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

                  Окончание учебного года: 

 в 10  классах – 7 июня 2019 года; 

 в  9, 11 классах – 23 мая 2019 года. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и 

в порядке, установленном Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, без прекращения образовательной 

деятельности. 

Сроки промежуточной аттестации обучающихся: 

 10 классов  с  14.05.2019 г. по 26.05.2019 г. 

 9,11 классов     с 11.05.2019 г. по 20.05.2019 г. 
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Календарный годовой график МБОУ СШ № 91 

на 2019 – 2020 учебный год 

1. Начало учебного года – 1 сентября. 

2. Количество учебных недель: 

классы 1 классы 2 –8,9,11 классы 10 классы 

Учебные недели  33  34 35  

      

                             3.График каникулярного времени: 

                                          1 четверть: 

 Учебные дни Каникулы:  

1-11 классы 2 сентября– 02 ноября   3 ноября– 10 ноября   

 

                                         2 четверть:   

 Учебные дни Каникулы:  

1-8,10 классы 11 ноября  - 30 декабря 31 декабря– 12 января   

9,11 классы 11 ноября  - 30 декабря 31 декабря– 9 января   

 

                                        3 четверть: 

 Учебные дни Каникулы:  

1 классы 13 января – 20 марта 5 февраля – 11 февраля 

21 марта– 29 марта 

2-4 классы 13 января – 20 марта 21 марта– 29 марта 

5-8,10 классы 13 января – 21 марта 22 марта– 29 марта 

9,11 классы 10 января – 21 марта 22 марта – 29 марта   

                                            

                                            4 четверть: 

 Учебные дни Каникулы:  

1-4 классы 30 марта – 29 мая 30 мая – 31 августа  

5-8 классы 30 марта – 30 мая 31 мая – 31 августа  

10 классы 30 марта – 30 мая 

1 июня – 7 июня учебные сборы 

8 июня – 31 августа 

9,11 классы 30 марта– 23 мая  с 24 мая – итоговая 

аттестация   

 

3.2.  Учебный план МБОУ СШ № 91 на 2019-2020 учебный год 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СШ № 91 (далее – учебный план) 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

по уровням обучения (профильного и базового). Определяет максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования, а также содержит раздел занятости 

обучающихся по классам, параллелям и группам.  

Учебный план и логика его построения отражают цели и задачи, которые определены в 

Образовательной программе школы.  

Учебный план  на 2019-2020  учебный год разработан: 

 в преемственности с планом 2018-2019 года,  

  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года (статьи 12, 28), 
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 в соответствии  действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г.,  

 в соответствии  с Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»,  

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 « О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Закон Красноярского края от 30.06.2011 «О внесении изменений в законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» 

 Концепции профильного образования на старшей ступени 

 Приложения к письму Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2001 № 14-

51-102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения на основе ИУП 

обучающихся»  

Учебный план среднего общего образования МБОУ СШ № 91 строится на основе принципа 

преемственности предпрофильного обучения на уровне основного общего образования с 

профильным обучением на основе ИУП в 10-11 классах.  

Реализация данного учебного плана старшей ступени предполагает: 

 корректировку учебного плана с учетом индивидуальных особенностей и способностей 

обучающегося; 

 обеспечение полноценными знаниями обучающихся во всех образовательных областях; 

 овладение обучающимися обязательной программой на разных уровнях, с той или иной 

степенью расширения базового ядра (углубленное изучение предметов по выбору, 

изучение предметов на профильном уровне); 

 удовлетворение дополнительных образовательных потребностей и развитие творческих 

возможностей учащихся через организацию индивидуально-групповой работы и курсов 

по выбору; 

 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития; 

 максимальное использование потенциала образования для воспитания системы 

нравственных качеств, обеспечения безопасности жизнедеятельности, укрепления 

здоровья.  

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной частями. 

 В инвариантной части учебного плана определено количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента согласно государственному стандарту.  

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на двухуровневом 

(базовом и профильном) изучении федерального компонента государственного стандарта. 

Поэтому учебные предметы представлены в учебном плане для изучения по выбору учащимися 

на базовом или профильном уровне. 
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 Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, учащиеся 10-11 

классов формируют свой индивидуальный учебный план. Механизм реализации профильного 

обучения в старшей школе:  

 в 10-х классах обучение осуществляется по ИУП. В рамках возможностей и ресурсов 

школы, с учетом интересов учащихся и их родителей для изучения на профильном 

уровне предложены предметы: математика, обществознание, экономика, информатика, 

биология, химия. Предусмотрено универсальное обучение. 

 В 11 классах продолжается реализация ИУП, начатая в 10-м классе предыдущего года. 

 При обучении на профильном уровне учащийся выбирает не менее 2-х учебных 

предметов.  

 Общая недельная нагрузка должны быть не менее 33 часов и не более 37 часов. 

В связи с  обучением на базовом и профильном уровнях, обучающиеся 10-11 классов 

делятся на группы. Деление на группы  отражено в учебном плане. Федеральный компонент 

реализуется полностью.  

Учебные предметы по выбору на базовом уровне направлены на изучение предметов: 

русский язык, литература, иностранный язык, история, физика, география, информатика, 

технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

Учебные предметы: «Обществознание», «Экономика, «Право» изучаются как 

самостоятельные учебные предметы.  Предмет «Обществознание» рассматривается в двух 

вариантах – «Обществознание, включая экономику и право» и «Обществознание без экономики 

и права».  

Региональный компонент реализуется через предмет «Основы регионального развития» в 

объеме 2 часа в неделю. 

 Школьный компонент направлен на получение дополнительной подготовки обучающихся 

по избранным вопросам разных предметов и на удовлетворение познавательных интересов в 

различных областях деятельности человека, через овладение такими видами деятельности как 

проектирование и исследование, на подготовку к олимпиадам, НПК, ЕГЭ.  

Индивидуализация обучения,  подготовка учащихся  к осознанному и ответственному 

выбору сферы будущей профессиональной деятельности на старшей ступени осуществляется за 

счет элективных курсов. В целях удовлетворения потребностей учащихся и родителей в 

параллели 10-х и 11-х  классов выделены часы на проведение элективных курсов, 

индивидуально-групповых занятий, обеспечивающих расширение объема знаний и подготовку к 

ЕГЭ по математике, обществознанию, праву, физике, химии, биологии, русскому языку.  

Кроме того, для учащихся 8-11-х классов организуется участие в олимпиадах и Днях науки, 

участие в работе лабораторных школах-симпозиумах на базе Центра гуманитарной и 

естественно-научной довузовской подготовки (заключен соответствующий договор о совместной 

деятельности от 2 сентября 2013 г. с факультетом довузовской подготовки СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева с целью осуществления предпрофильной и профильной подготовки. Кроме того, 

взаимодействие с вузом помогает организовывать и проводить работу по профориентации 

учащихся, привлекать одаренных учащихся к учебно-исследовательской работе. 

Занятия по свободному выбору вариативной части учебного плана (школьный компонент) 

распределены по согласованию с родителями (законными представителями) учащихся и 

школьниками; учитывают индивидуальные особенности и интересы школьников; решают 

социокультурные проблемы самоопределения личности; развивают познавательную и 

творческую активность. 
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В школе организована работа научного общества учащихся с целью привлечения 

школьников к научной работе через экспериментально- исследовательскую работу, защиту 

рефератов и докладов на научных конференциях района, города и края, развития у школьников 

интеллектуальных навыков труда, подготовки ребят к олимпиадам различных уровней. 

Школьникам предлагается работа в школьном НОУ, где  учащимся предоставляется выбор 

несколько курсов (спецсеминаров): по биологии, словесности, истории, химии, экологии, 

краеведению, иностранному языку. 

 

Учебный план для 10 классов МБОУ СШ № 91 на 2019-2020 учебный год 

 

№ предметы Количество 

часов в 

неделю  

(класс 10а) 

Количество 

часов в 

неделю  

(класс 10б) 

Часов  

на два 

класса 

Форма промежуточной 

аттестации 

Ф
ед

е
р

а
л

ь
н

ы
й

 к
о

м
п

о
н

е
н

т
 

Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне   

Русский язык 1 1 2 Годовая отметка 

Литература 3 3 6 Годовая отметка 

Иностранный язык 3 3 6 Годовая отметка 

Математика 4 4 8 Годовая отметка 

Информатика 1 1 2 Годовая отметка 

История 2 2 4 Годовая отметка 

География 2 2 4 Годовая отметка 

Физика 2 2 4 Годовая отметка 

Физическая культура 3 3 6 Годовая отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Годовая отметка 

итого 22 22 44  

Учебные предметы, изучаемые на профильном и базовом уровне (группы) 

Предметы Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

  

Обществознание (не включая 

экономику и право)  

3 - 3 Годовая отметка 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

- 2 2 Годовая отметка 

Экономика 2 - 2 Годовая отметка 

Биология 3 1 4 Годовая отметка 

Химия 3 1 4 Годовая отметка 

итого  11 4 15 Годовая отметка 

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

 

н
ы

й
 

к
о

м
п

о
н

е
н

т
 Основы регионального 

развития 

2 2 4 Годовая отметка 

итого 35 28 63  

К
о

м
п

о
н

е
н

т
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
г
о

 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

  

Обязательные по выбору   

Право   1  1 Годовая отметка 

Математика 2 2 4 - 

Русский язык 1 1 2 - 

итого 39 31 70  

Элективные курсы 4 4 Качественная аттестация 



83 
 

ИГЗ 6   

Всего  74           

 

Учебный план для 11 классов на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

предметы Количество 

часов в неделю  

(класс 11а) 

Количество 

часов в 

неделю  

(класс 11б) 

Часов  

на два 

класса 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Ф
ед

е
р

а
л

ь
н

ы
й

 к
о

м
п

о
н

е
н

т
 

Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 Годовая отметка 

Литература 3 3 6 Годовая отметка 

Иностранный язык 3 3 6 Годовая отметка 

Математика 4 4 8 Годовая отметка 

История 2 2 4 Годовая отметка 

Физика 2 2 4 Годовая отметка 

Физическая культура 3 3 6 Годовая отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Годовая отметка 

итого 19 19 38  

Учебные предметы, изучаемые на профильном и базовом уровне (группы) 

Предметы Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

  

Обществознание (не включая 

экономику и право) 

3 - 3 Годовая отметка 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

- 2 2 Годовая отметка 

Экономика 2 - 2 Годовая отметка 

Биология 3 1 4 Годовая отметка 

   Химия 3 1 4 Годовая отметка 

Информатика и ИКТ 4 1 5 Годовая отметка 

итого  15 5 20  

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

е
н

т
 Основы регионального 

развития 

2 2 4 Годовая отметка 

итого 36 26 62  

К
о

м
п

о
н

е
н

т
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
г
о

 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

  

Обязательные по выбору   

Право   1  1      Годовая отметка 

Математика 2 2 4 - 

Русский язык 1 1 2 - 

Астрономия 1 1 2 Годовая отметка 

итого 41 30 71  

Элективные курсы 3 3 Качественная 

аттестация 

ИГЗ 6   

Всего  74           
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3.3. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Кадровые условия реализации образовательной программы среднего общего образования. 

В образовательном учреждении сложился стабильный, профессионально грамотный, 

творческий коллектив. 

Численный состав педагогического коллектива – 59 человек.  

Педагогический коллектив школы насчитывает 59 учителей, кадрами школа обеспечена  

полностью. 

  Высшее образование имеют 47 человек (79%), среднее специальное педагогическое 

образование – 12 человека (21 %);  высшую категорию имеют 22 учителя,  первую – 17 учителей, 

без категории 10 учителей (в основном молодые специалисты),  

7 педагогов школы награждены нагрудными знаками «Почетный работник общего образования  

РФ»,  1 - «Отличник народного просвещения РФ»,  8 – грамотами законодательного собрания 

Красноярского края и городского совета депутатов, мэра г. Красноярска, 15 - другими грамотами 

городского и районного значения 

Стаж работы 

  Стаж работы большинства учителей достаточно большой: 

  более 20 лет – 26 учителя,   от 10 до 20 – 23 учителя, до 10 – 10 чел. 

Средний возраст составляет  42 лет, что является оптимальным для работы в школе. Количество 

работающих пенсионеров – 16 чел (27%). За три года в коллектив влились 10 молодых 

специалистов, что влияет на омоложение педколлектива. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение системы непрерывного педагогического 

образования. Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в 

процессы непрерывного образования является актуальной задачей нашего образовательного 

учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующих образовательную программу, обеспечивается графиком курсовой подготовки, не 

реже чем каждые три года.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы является методическая работа. Роль методической 

работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. В школе 6 школьных методических объединений, 2 руководителя ОМО «Зеленая 

Роща» (технология, физика), 1 руководитель районного методического объединения (русский 

язык и литература).  

В течение 3-х лет  на курсах повышения квалификации обучилось 98% учителей, в том 

числе, как эксперты ОГЭ и ЕГЭ -11 педагогов, руководители ППЭ ЕГЭ И ГВЭ – 2 учителя. 

Результат повышения квалификации:  

• профессиональная готовность работников школы к саморазвитию, обеспечение оптимального 

вхождения работников школы в систему ценностей современного образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся.  

 

3.4 Психолого-педагогические условия реализации программы  
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В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением 

комфортного психоэмоционального режима. Активное использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, а также 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять 

образовательную деятельность на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом – психологом школы, социальным педагогом и учителями 

школы.  

Целью деятельности психолого-педагогической службы является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего и среднего общего 

образования для реализации основной образовательной программы.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

-дифференциация и индивидуализация обучения;  

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-психолого-педагогическая поддержка мотивированных обучающихся;  

-обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

-поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

-работа с семьями учащихся.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:  

-профилактика;  

-диагностика;  

-консультирование;  

-развивающая работа;  

-просвещение.  

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические особенности 

развития детей 11—17 лет, связанные с особенностями и характеристикой приобретаемых 

учебных навыков.  

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной деятельности, способности прогнозирования и 

предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной психолого-

педагогической помощи и поддержки, будут достигнуты следующие результаты реализации 

психолого-педагогического сопровождения:  

-положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,  

-повышение учебной мотивации школьников,  

-осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 
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3.5  Материально-технические условия реализации программы  

Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей обеспеченности: 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты начальных классов 9 

Учебные кабинеты и лаборатории 20 

Компьютерный кабинет 2 

Спец. кабинеты  4 

Мастерские (швейная, кулинарная, столярная, слесарная) 2 

Спортивный зал (игровой/акробатический) 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Библиотека с читальным залом 1 

Актовый зал  1 

Медицинский кабинет  

Процедурный кабинет 

1 

1 

Столовая с буфетом 1 

 

Общее количество аудиторий с учётом малых помещений для проведения занятий с 

учащимися –36. 

Школа имеет в наличии необходимое оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе: 60 компьютеров, 20 

мультимедийных проекторов, 24 ноутбука, 86 нетбуков, 13 сканеров, 16 принтеров (+10 МФУ), 5 

телевизоров, 4 видеомагнитофона, 3 DVD-проигрывателя, 3 музыкальных центра, 2 цифровых 

фотокамеры, 1 цифровая видеокамера, 12 интерактивная доска. Все компьютеры учебных 

кабинетов и администраторов объединены в локальную сеть школы, на файловом сервере школы 

организованы общие хранилища данных для разных категорий пользователей сети. Доступ в 

Интернет организован по индивидуальным данным через выделенный Прокси-сервер во всех 

учебных кабинетах с АРМ учителя, в кабинетах информатики с каждого АРМ учащегося, с 

каждого рабочего места административных работников.  Имеется медиатека по различным 

предметам. 

Используется переносное оборудование (проектор + экран) для проведения родительских 

собраний, концертов, внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Компьютерной техникой оснащены также 20 мест других штатных сотрудников школы: 

рабочее место библиотекаря, социального педагога, психолога, логопеда, медицинского 

работника, педагогов-организаторов, 7 рабочих мест членов администрации и ответственных за 

определенные направления учебно-воспитательной работы.  

В школе организованы автоматизированные места общего пользования: в учительской для 

учителей -1, в библиотеке для учащихся и учителей -1, кроме того в свободное от уроков время 

учащиеся и педагоги школы могут использовать 18 компьютеров компьютерных классов для 

подготовки к занятиям, в работе над проектами и т.д. 

Учебные кабинеты на 80% обеспечены учебно-наглядными пособиями и лабораторным 

оборудованием. 

Для летнего отдыха детей в школе ежегодно функционирует пришкольный лагерь: пришкольная 

оздоровительная площадка 1-4 классов, отряд для одаренных детей. Также у учащихся есть 
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возможность отдохнуть и поработать в загородних лагерях, выездных профильных интенсивных 

школах, трудовом отряде главы города.  

Горячим питанием в школе охвачено 100% школьников, 85% обедают в школе,  льготные 

категории учащихся обеспечены бесплатными завтраками и обедами. Остальные питаются за 

счет родительской платы. 

3.6. Информационно-методические условия реализации программы. 

В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия 

реализации образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или 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 образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ - компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

•  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

•  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

•  информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

•  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации образовательной 

программы должны отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

•   в учебной и внеурочной деятельности;  

•   в исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов;  

• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса школы, дистанционное взаимодействие с другими организациями и 

органами управления.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Минобразования РФ.  

В школе всем участникам образовательного процесса предоставлен свободный доступ к 

компьютерной технике, к глобальным информационным ресурсам, программным средствам 

(электронным учебникам, библиотекам, фонотекам).  

В школе функционирует единая локальная сеть, которая объединяет учебные кабинеты 

школы. Все персональные компьютеры в школе имеют выход в глобальную сеть Интернет. В 

соответствии с Федеральными законами Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка» и «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» на 

сервере школы работает контент фильтр, с применением «белого» списка адресов созданного по 

запросам учителей и учащихся школы.  

Важнейшая роль в школе отводится библиотеке как структурному подразделению, 

которое призвано способствовать созданию оптимальных условий для решения образовательных 
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задач школы путем реализации информационной, культурной и образовательной функции. Фонд  

библиотеки состоит из книг по различным отраслям знаний, справочной литературы и 

энциклопедий, программной художественной и детской литературы, имеются видео- и 

аудиокассеты. 

В библиотеке созданы самые благоприятные условия для работы с книгой, для 

полноценного отдыха: абонемент, компьютеризированная зона  читального зала, отдельное 

книгохранилище. 

Школьная медиатека функционирует как новый информационный блок. Для обеспечения 

наиболее полного и быстрого доступа к информационным ресурсам. Составлен каталог 

цифровых образовательных ресурсов.  

Работа в медиатеки способствует  более рациональной организации самостоятельной 

информационной деятельности учащихся. В процессе подготовки домашних заданий под 

руководством школьного библиотекаря учащиеся обучаются поиску информации для докладов, 

сообщений, рефератов с использованием более широкого спектра источников: научно-

популярных книг, справочных изданий, электронных энциклопедий, компьютерных 

образовательных программ, сети Интернет. Самостоятельная работа учащихся основной школы в 

медиатеки с разнообразными источниками информации постепенно подготавливает их к 

серьезной реферативно-исследовательской работе в старших классах. 

Результат деятельности работы медиатеки - это доступ к новым источникам информации 

Для пользователей появились новые возможности: 

– набор текста на компьютере и распечатка текста и графики;  

– поиск информации  в Интернете;  

– работа в режиме домашнего задания: 

– запись информации на электронные носители;  

– обработка изображений и текстов;  

– накопление на электронных носителях педагогического опыта и информации;  

– проведение индивидуальных и групповых занятий по основам компьютерной  грамотности на 

базе медиатеки; 

– проведение индивидуальных консультаций по обучению пользованию электронными 

энциклопедиями, учебными пособиями, репетирами, тренажерами, информационными 

ресурсами Интернет, 

– создание учителями-предметниками собственных наглядных и методических пособий с 

помощью мультимедийных технологий. 

 

3.7 Учебно – методическое обеспечение образовательной программы. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 

января 2016 года) 

 

Математика Программа УМК 

 

Примерная программа основного 

среднего образования 10-11 кл 

Алгебра и начала анализа  10-11 

классы. Базовый  уровень. 

Алгебра  и начала анализа 10-11 

кл.;  Мордкович А.Г., 2019 
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Автор-составитель  И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович,2011г 

Геометрия Программа УМК 

 

Геометрия 10-11 классы. 

 Автор-составитель  Т.А. 

Бурмистрова,2013г. 

Геометрия 10-11 Атанасян Л.С., 

«Просвещение», 2017г, 2019 

 

Геометрия 10-11 классы. 

 Автор-составитель  Т.А. 

Бурмистрова,2013г. 

Геометрия 10-11 Атанасян Л.С., 

«Просвещение», 2017г, 2019 

           Физика Программа УМК 

 

Примерная программа среднего общего 

образования по физике 10-11 классы: 

 

Физика.10-11 класс./ Тихомиров 

С.А., Явольский И.Б.   

М.,Мнемозина,  2013г 

Примерная программа среднего общего 

образования по физике 10-11 классы  

Физика (углубленный курс).10-11 

класс. / Мякишев Г.Я , Буховцев 

Б.Б. 

М., Просвещение  2019г 

Информатика Программа УМК 

 

Информатика. 10-11кл Автор-

составитель: 

 Семакин И.Г, 2016г 

Информатика - 10  

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  2016г 

Информатика.  10-11 кл Автор-

составитель:  

Семакин И.Г. 2016г 

Информатика -11 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  2017 г 

Химия Программа УМК 

10-11 

Автор О.С. Габриелян 

М. Русское слово, 2018г 

Автор И.И. Новошинский, Н.С. 

Новошинская 

М. Русское слово, 2012г 

 

И.И. Новошинский,  Н.С. 

Новошинская  Органическая 

химия». 

10 класс», базовый уровень, 

Русское слово. 2017г 

И.И. Новошинский,  Н.С. 

Новошинская «Органическая 

химия.10 класс», профильный 

уровень,Русское слово. 2017г 

И.И. Новошинский, , Н.С. 

Новошинская, «Общая химия. 11 

класс», Русское слово, 2013г 

Биология Программа УМК 

 

а) База 

«Биология. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-

11 классы. Базовый и профильный 

уровни - М.: Просвещение». 2018. 

Авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина 

 

б) Профиль 

а) База 

«Биология. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. 

Базовый и профильный уровни - 

М.: Просвещение». 2018. Авторы: 

Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина 

б) Профиль 
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Биология. Рабочие программы. 

10—11 классы :  учеб. пособие для  

общеобразоват. организаций: углубл. 

уровень / Г. М. Дымшиц,  О. В.  

Саблина. — М. : Просвещение, 2017. — 

60 с. 

 

Биология. Рабочие 

программы. 10—11 классы :  учеб. 

пособие для  общеобразоват. 

организаций: углубл. уровень / Г. 

М. Дымшиц,  О. В.  Саблина. — 

М. : Просвещение, 2017. — 60 с. 

«Биология. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-

11 классы. Базовый и профильный 

уровни - М.: Просвещение». Авторы: 

Г.М. Дымшиц, О.В. Саблин 

«Биология. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. 

Базовый и профильный уровни - 

М.: Просвещение». Авторы: Г.М. 

Дымшиц, О.В. Саблин 

география программа УМК 

10-11 География 10-11 

Программа общеобразовательных 

учреждений МО РФ 

География. 10 – 11 кл. Базовый уровень 

/ автор В.П. Максаковский/    

«География России». 

Максаковский  В.П.,  

Москва. «Просвещение», 2016 

 

 

История Программа УМК 

10-11  

 

О.В. Волобуев «Россия в мире. 10-11 

кл.: программы для 

общеобразовательных учреждений. - 

М.: «Дрофа», 2004.» 

Волобуев О.В., В.А. Клоков 

«Россия и мир», М, Дрофа, 2015 

 

Предмет Программа УМК 

10-11 Автор составитель: Боголюбов Л.Н. 

 

Боголюбов Л.Н. 

«Обществознание», М., 

«Просвещение», 2014 

 

10-11  

 

 

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебников 

профильный  уровень 

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебников, Н.М. Смирнова,  

«Обществознание» профильный 

уровень, 10, 11класс, М. – изд. 

«Просвещение» 

Право 

10-11  

Никитин А.Ф Никитин А.Ф. Основы право. 10-

11, М. Дрофа, 2006, 2015 

Экономика Программа УМК 

 

10-11 

 

Иванов С.И. 

 «Экономика», Иванов С.И.,  

М., «Вика-пресс», 2013 

Русский язык        Программа            УМК 

10-11 Примерная программа основного 

общего образования по русскому языку 

  Гусарова О.Т., «Русский язык» 

2015(11 класс), 2014 (10 класс) 
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Литература 

 

 

10-11 

 

 

 

Программа по литературе (5-11 кл.) под 

ред. Коровиной В.Я. 

 

 

 

 

 

Лебедев/ Русская литература 10 

кл/ч.1, М, «Просвещение», 2017 

Лебедев/ Русская литература 10 кл/ч. 

2, М, «Просвещение», 2017 

11 класс. Журавлев/ Русская 

литература 11 кл (1-2ч), м., 

«Просвещение»/ 2017 

 

10 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс   –  

М.: Просвещение 

11 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс    –  

М.: Просвещение 

10 Физическая 

культура 

 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый 

уровень). 10-11 классы. – М.: Просвещение 11 Физическая 

культура 

 

3.8.Управление реализацией образовательной программы  

 Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих. 

 Своевременное информирование участников образовательной деятельности о 

происходящих в школе изменениях. 

 Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение 

программы развития школы. 

 Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно-правовых 

условий существования и функционирования внутришкольных структур, 

обеспечивающих выполнение программы развития школы. 

 Контроль и координации работы данных структур. 

 Поэтапный анализ реализации программы развития школы и корректировка, 

на его основе, деятельности внутришкольных структур, обеспечивающих 

реализацию программы. 

3.9. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы. 

          Под планируемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности обучающихся, на которые ориентирована данная 

образовательная программа. Обучающиеся смогут получить общие знания базового уровня, 

которые в дальнейшем будут востребованы в обществе.  

          Критериями реализации программы являются:  

 высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

 стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

 повышение статуса школы. 

3.9 Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в образовательной деятельности как стратегия 

и тактика педагогической деятельности. 

Критериями реализации программы являются: 
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 высокий уровень обученности и воспитанности обучающихся 

 стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной  

компетенции; 

 высокий социальный статус школы. 
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