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Основная   образовательная    программа    среднего    общего    образования    МБОУ 
«Сузгарьевская СОШ» составлена в соответствии с требованиями федерального 
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(далее ООП СОО по ФК ГОС). Программа является преемственной по отношению к 
основной образовательной программе начального образования и основной 
образовательной программе основного общего образования и учитывает современные 
тенденции развития системы образования. 

Программа определяет обязательный минимум содержаниясреднего общего 
образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени среднего общего образования, максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также 
основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его 
материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, 
кадровому обеспечению) и реализуется школой с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ОП СОО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и 
направлена на удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе 
совместного согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем: 

 родителям для информирования о целях, содержании, организации, 
предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 
обучающимся образовательных результатов, определения сферы ответственности 
за достижение результатов образовательной деятельности гимназии, родителей, 
обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

 обучающимся; 
 педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности; 
 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 
основной образовательной программы, принятия управленческих решений, 
регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

 учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 
образовательных результатов школы в целом, принятия управленческих решений 
на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 
образовательной деятельности. 

ОП СОО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения, как со стороны 
школы, так и со стороны потребителей образовательных услуг. 
ОП СОО по ФК ГОС разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
образовательных учреждениях» и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

Методологической базой ОП СОО по ФК ГОС являются следующие принципы: 
— принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку всех 

компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих функций, основное в 
педагогическом процессе – развитие обучающегося; 
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— принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия 
для выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на всестороннее 
развитие школьников; 

— принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой 
деятельности и использование новейших педагогических технологий; 

— принцип целостности образования понимается как единство процессов развития, обучения 
и воспитания обучающихся; 

— принцип гуманитаризации образования способствует формированию у обучающихся 
многоплановый, целостной и динамичной картины духовного мира человека; 

— принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования 
школы, поиск внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в 
обществе. 
Особенностями ОП СОО по ФК ГОС являются: 

— построение многокомпонентной системы содержания образования как ресурса его 
универсализации; 

— обеспечение интегральных подходов к учебному содержанию, поиск смыслообразующих 
концепций (на основе овладения информационно-поисковым, исследовательским и 
метаязыком); 

— развитие специфических ключевых компетентностей обучающихся; 
— формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором возможна коммуникация 

учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика; 
— модернизация образования с учетом социального заказа; 
— ИКТ - насыщение образовательной среды; 

В рамках профильной подготовки обучающимся предлагаются элективные курсы, цель 
которых дать возможность расширить и углубить знания в различных областях наук, 
овладеть практическими умениями, помочь в самоопределении и самореализации, в 
дальнейшем профессиональном выборе. 
Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по 
предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания 
образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные 
способности и таланты: подготовка и проведение общешкольных предметных недель и 
олимпиад, организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся, 
проведение интеллектуальных игр и соревнований. 

ОП СОО по ФК ГОС сформирована с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 15 — 18 лет. 

Нормативный срок освоения ОП СОО – два года. 
ОП СОО по ФК ГОС представляет собой завершенную линию обеспечения 
жизнедеятельности, функционирования и развития среднего уровня образования школы. 

 
Основная цель реализации ОП СОО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с 
требованиями ФК ГОС СОО: формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 
инициативности, способности к успешной социализации в обществе; дифференциация 
обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 
индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 
склонностями и потребностями; обеспечение обучающимся равных возможностей для их 
последующего профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 
числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 
Ведущими задачамиреализации ОП СОО по ФК ГОС являются: 

— создание условий для повышения качества образовательного процесса, обеспечение его 
стабильности и результативности; 
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— обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения содержания 
БУП, повышение доступности и эффективности образовательного процесса; 

— создание системы профильного обучения; 
— введение   в   образовательный   процесс   новых образовательных и информационных 

технологий, создание в школе единой образовательной среды; 
— развитие воспитательного потенциала образовательного процесса; 
— создание условий для самореализации педагогов и учащихся через проектную, 

исследовательскую и другие виды деятельно 
 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 
Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу среднего общего образования: 
Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 
должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 
общества; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 
поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 
7) осознанный выбор будущей профессии; 
8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 
9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 
событиях, оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 
ценностей; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 
возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 
деятельности. 

Модель выпускника. 
Выпускник среднего общего образования: 
 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана; 
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 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 
выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 
решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

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

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

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

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

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

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

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской 
Федерации; 

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

 
 

 Система оценивания достижения планируемых результатов 
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объѐм, системность 
знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 
характеризующие учебные достижения обучающегося в учебной деятельности. 

Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования 
посредством установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных 
достижений; 
Основными задачами системы оценивания являются: 

— Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 
инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

— Контроль за выполнением учебных программ. 
— Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося. 
— Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений учащегося. 
Принципами системы оценивания являются: 

— Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, 
известные ученикам заранее; 

— Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
— Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 
результаты и сделать соответствующие выводы; 

— Своевременность – оценка выставляется в течение 3дней после проведения контроля. 
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Критерии системы оценивания 
В МБОУ «Сузгарьевская СОШ» принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; 

«4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие 
ответа или работы по неуважительной причине. 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 
допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 
собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям 
учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не 
совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям 
программы, однако имеется определѐнный набор грубых и негрубых ошибок и недочѐтов. 
Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный 
ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 
недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 
приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 
учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Отметку «1»- получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 
объяснения причины или неуважительной причины. 

Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная 
итоговая аттестация. 

Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- 
либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе еѐ изучения обучающимся 
по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной 
дисциплины, предмета. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 
освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины 
после завершения ее изучения. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, 
предмета или комиссией (в случае проведения переводных экзаменов по итогам года по 
данному предмету, дисциплине). 
Государственнаяитоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному 
предмету (дисциплине) по завершении каждого уровня образования - основного общего, 
среднего общего - для определения соответствия их знаний государственным 
образовательным стандартам. Проводится на основании соответствующих 
государственных нормативных документов. 
Текущий контроль. 

Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школы. 
Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 
форма текущего контроля представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные 
работы отражаются в графике контрольных работ на каждую четверть. Отметка за 
выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 
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исключением отметки за сочинение - в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не 
более чем через 14 дней. 

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 
учебных заведениях. 

Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов письменных 
работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 
Полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за два дня до начала каникул или 
начала экзаменов в классах. Классные руководители обязаны довести до сведенияучащихся и 
их родителей итоги полугодия, года и решение педагогического совета школы о переводе 
учащегося (результаты заносятся в дневник), а в случае неудовлетворительных результатов 
учебного года - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 
К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся с 10 по 11 класс. 

Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года проводится 
согласно годовому календарному учебному графику учебных занятий. 

Количество предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также 
формы и виды ежегодно утверждает педагогический совет школы. Педагогический совет 
решает вопрос об освобождении учащихся от промежуточной аттестации, о допуске к 
промежуточной аттестации (в форме переводного экзамена). 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 
— контрольная работа; 
— диктант; 
— тестирование; 
— изложение; 
— проектная работа; 
— тестирование 
— практическая работа; 
— сдача нормативов ГТО; 
— зачет; 

 
Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому 

директором школы, расписание вывешивается за 2 недели до начала аттестации. 
Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах на страницах тех предметов, по которым она проводилась. 
• итоговая оценка по предмету определяется на основании годовой и экзаменационной 

с учетом полугодовых оценок за текущий учебный год в пользу ученика; 
• при неудовлетворительной экзаменационной оценке не выставляется положительная 
итоговая оценка. 

Учащиеся, получившие неудовлетворительные отметки, выполняют работу 
повторно, но не раньше, чем через две недели. 

Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 
промежуточной аттестации и решение педагогического совета школы о переводе учащегося, а 
в случае неудовлетворительных результатов - в письменном виде под роспись родителей с 
указанием даты ознакомления. Письменное извещение родителям о 
неудовлетворительных результатах хранится в личном деле учащегося. 

После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 
обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 
Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация в 11 классе проводится согласно приказам Министерства 
образования и науки РФ. 

 
I I .СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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 Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков при 
получении среднего общего образования. 

Учебное сотрудничество 
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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

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

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

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

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

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

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

Совместная деятельность 
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

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

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

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

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

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

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

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

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

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

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

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

отношению к различным учебным предметам. 
Формирование у подростков привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

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

 Программы отдельных учебных предметов 
Рабочая программа учебного предмета призвана обеспечить гарантии в получении 
учащимися обязательного минимума содержания образования в соответствии с 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089). 

При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может 
использовать примерные программы по учебным предметам, авторские программы к 
учебникам. Примерные программы по учебным предметам, курсам позволяют всем 
участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии образования учащихся средствами учебного предмета, курса предмета, 
конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 
учебного предмета, курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 
учебного предмета, курса с учетом возрастных особенностей учащихся, логики учебного 
процесса, межпредметных и внутрипредметных связей. 

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, курсов 
представляет собой документ, составленный с учетом: 

— требований федерального компонента государственных образовательных стандартов; 
— обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу; 
— максимального объема учебного материала для учащихся; 
— требований к уровню подготовки выпускников; 
— объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного 

учреждения для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 
— познавательных интересов учащихся; 
— целей и задач ООП СОО; 
— выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

Необходимость отражения в Рабочей программе учебных предметов, курсов 
данных аспектов обуславливает определение элементов ее структуры. Структура Рабочих 
программ учебных предметов, курсов утверждена локальным нормативным актом школы 
и включает следующие разделы: 

— титульный лист; 
— пояснительная записка; 
— содержание программы учебного курса; 
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— требования к уровню подготовки учащихся; 
— календарно-тематическое планирование; 

Освоение ОП ООО по ФК ГОС обеспечивают следующие рабочие программы: 
1) учебных предметов: русский язык, литература, мокшанский язык, мордовская 
литература, английский язык, математика(алгебра и начала анализа,геометрия), 
информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, биология, химия, 
МХК, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 
2) элективных курсов, согласно учебному плану школы. 

Русский язык 
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

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

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

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

Уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль; 
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 
Аудирование и чтение: 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
Говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебнонаучной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения; 

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

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

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

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

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

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

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 
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• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; 

• совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 

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

общению, сотрудничеству; 
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 
Литература 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
• основные закономерности историко-литературного процесса; 
• сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений; 
• основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 
времени и пространства, изобразительно выразительные средства языка, художественная 
деталь); 

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

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; 

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью 
• и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 
• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 
• выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно- 

исследовательские работы; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 
• Мокшанский язык и мордовская литература 
• Изучение учебных предметов "Родной(мокшанский)язык» и «Родная(мордовская) 

литература" должны обеспечить: 
• воспитание ценностного отношения к родному(мокшанскомк) языку и родной 
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(мордовской)литературе как хранителю культуры, включение в культурно- 
языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным(мокшанским) языком во всей полноте 
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном(мокшансуом) языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

• Предметные результаты изучения учебных предметов "Родной(мокшанский ) язык 
и «Родная(мордовская) литература" должны отражать: 

• Родной(мокшанский) язык: 
• 1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

• 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

• 3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 
родного(мокшпнского) языка; 

• 4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного(мокшанского) языка; 

• 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста; 

• 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном)мокшанском0 языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• 7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного(мокшанского) языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• 8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

• Родная(мордовская) литература: 
• 1) осознание значимости чтения и изучения родной(мордовской) литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога; 

• 2) понимание родной(мордоской) литературы как одной из основных национально- 
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• 3) обеспечение   культурной   самоидентификации,   осознание   коммуникативно- 
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эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

• 4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• 5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

• 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

 
Английский язык 

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 (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

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

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

• беседовать о себе, своих планах; 
• участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 
• представлять социо-культурный 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 необходимую 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 
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(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
Письменная речь: 

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

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

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

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

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

Математика 
Базовый уровень 

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; 

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

• строить графики изученных функций; 
• описывать по графику; 
• поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 
• 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; 
• 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; 
• 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; 

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

 
Геометрия: 
Уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; 

• различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
• стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 
• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 
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• 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 
Базовый уровень 

Знать/понимать: 
• Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
• Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 
• Знать единицы измерения информации. 
• Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

• Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы. 

• Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
• Назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 
• Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
• Распознавать информационные процессы в различных системах. 
• Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 
• Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 
• Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 
• Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
• Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
• Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
• Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.). 
• Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
История 

Базовый уровень 
Знать/понимать 

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

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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• 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 
Базовый уровень 

Знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; 
• устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 
экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
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• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; 

• различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 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 

познавательны 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, определения личной гражданской 

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

обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
География 

Знать/понимать: 
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

• различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 
проблемы современной урбанизации; 

• географические аспекты 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; 
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• 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. 

Физика 
Базовый уровень 

Знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
• электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд; 

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

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

физики; 
Уметь: 

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

• излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; 
• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; 

• 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; 
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• 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 защиты окружающей среды. 
• 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. 

Астрономия 
Базовый уровень 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны отражать 
следующие знания: 
-  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 
черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 
- основные этапы освоения космического пространства; 
- гипотезы происхождения Солнечной системы; 
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
-  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 
2. Умения 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 
для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 
солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико- 
химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
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- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 
Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 
основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Биология 
Базовый уровень 

Знать /понимать: 
• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

изменчивости; 
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

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

Уметь: 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
• единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
• отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; 
• влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
• взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 
смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

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; 
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• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

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

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

Химия 
Базовый уровень 

Знать / понимать: 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

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

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

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

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

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

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

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

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); 

• химической информации и ее представления в различных формах; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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• 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. 
Мировая художественная культура 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 
искусстве, полученные на ступенях начального и основного общего образования науроках 
изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное 
представление омировой художественной культуре, логике еѐ развития в исторической 
перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой 
художественной культуры развивает толерантное отношениек миру как единству 
многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры 
мировой позволяет более качественно оценить еѐ потенциал, уникальность и значимость. 
Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщѐнного 
опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный 
материал» для самоидентификации и выстраиваниясобственного вектора развития, а 
также для более чѐткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 
Реализация содержания художественного образованияпроисходит на трех уровнях: 

• формирование отношения к культуре как к важнейшему условию свободного 
разностороннего развития собственной личности; 

• формирование потребности в полноценном художественном общении с 
произведениями различных видов искусств на основе их адекватной эстетической 
оценки; 

• формирование навыков самостоятельной художественной деятельности как 
неотъемлемой части своей жизни 

• 
Физическая культура 

Знать/понимать 
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 
Уметь: 

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

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

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

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

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

Российской Федерации; 
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• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 
в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Знать/понимать: 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 
• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

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

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

Уметь: 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 
Технология 

Реализуемая программа по «Технологии» для учащихся 10-11 класса (базовый 
уровень) составлена на основе примерной программы основного общего образования по 
технологии. Изучение технологии направлено на достижение широкого спектра целей: 

 освоение политехнических и специальных технологических знаний в выбранном направлении 
технологической подготовки; 

 овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической 
деятельности; умениями применять методы индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои 
намерения и возможности с требованиями к специалистам соответствующих 
профессий; находить и анализировать информацию о востребованности специалистов 
на региональном рынке труда; определять пути получения профессионального 
образования, трудоустройства; 
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 развитие качеств личности, значимых для выбранного направления профессиональной 
деятельности; творческого мышления; способности к самостоятельному поиску и 
решению практических задач, рационализаторской деятельности; 

 воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности; 
трудовой и технологической дисциплины, ответственного отношения к процессу и 
результатам труда; умения работать в коллективе; культуры поведения на рынке труда 
и образовательных услуг; 

 формирование готовности и способности к продолжению обучения в системе 
непрерывного профессионального образования; трудоустройству; успешной 
самостоятельной деятельности на рынке труда и образовательных услуг, необходимых 
для быстрой профессиональной адаптации в современном обществе. 

 
Портрет выпускника школы 

Выпускник школы представляется духовно-нравственным, конкурентоспособным 
человеком, владеющим ключевыми компетентности ценностного самоопределения и 
социализации, позволяющие чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики 
социально-экономических изменений, присущих современному обществу. 

Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной личности 
выпускника: 

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

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

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

нравственными ценностями общества; 
 выбор социального и профессионально-личностного статуса 
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2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся среднего общего 
уровня образования в МБОУ "Сузгарьевская СОШ" 

Программа воспитания и социализации обучающихся среднего общего уровня 
образования МБОУ "Сузгарьевская СОШ" (далее Программа) разработана в соответствии 
с Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной 
конвенцией «О правах ребенка». Программа строится на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество и направлена на развитие и воспитание 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 формирование экологической культуры, 
 формирование антикоррупционного сознания. 
Программа обеспечивает: 
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 
практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 
принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 
этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации; 
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 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско- 
юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 
объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 
работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения; 
 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье; 
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 
на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся; 
 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 
на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии; 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 
основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; 
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 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 
и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения. 

В программе отражаются: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 
из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 
открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 
образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно- 
спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 
веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 
организацию системы просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

10) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся; 

11) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся. 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации 

обучающихся 
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно- 

нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 
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 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно- 
нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 

 духовно-нравственное развитие – 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; 

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 
сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 
характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 
социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 
институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 
с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 
т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 
в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся среднего общего 
уровня образования 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся среднего общего уровня 
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 
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 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 
сотрудничество); 

 честь; 
 достоинство; 
 свобода (личная и национальная); 
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
 дружба; 
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких 

и общества, здоровый образ жизни); 
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 

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

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 
 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 
организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 
школы, элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 
ценностей и целей. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени основного общего образования систематизированы по направлениям, каждое из 
которых раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России. 
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Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

Основные 
направления 
деятельности 

ОО 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Гражданско- – обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 
патриотичес человечности, гуманистических, демократических и традиционных 

кое ценностей; 
воспитание – формирование   осознанного,   уважительного   и   доброжелательного 

 отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
 языку, вере, собственности, гражданской позиции; 
 – формирование готовности и способности вести диалог с другими 
 людьми и достигать в нем взаимопонимания идентификация себя как 
 полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа 
 партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 
 формирование готовности и способности вести переговоры, 
 противостоять негативным воздействиям социальной среды 
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
 России как Отечеству; 
 – приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 
 своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 
 ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
 контексте формирования у них российской гражданской идентичности. 
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Воспитание 
положитель 

ного 
отношения к 

труду и 
творчеству 

– формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии; 
– развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего 
интересам и способностям обучающихся; 
– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии; 
– овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 
– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 
через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 
– сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профориентационной 
работы; 
– совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 
представителями); 
– информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых 
составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные 
виды трудовой деятельности; 
– использование средств психолого-педагогической поддержки 
обучающихся и развитие консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 
продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 
специализированных центрах 

Здоровьесбе 
регающее 

воспитание 

– формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 
сфере здорового образа жизни; 
– осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические 
занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 
индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей; 
– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 
рациона здорового питания; 
– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно 
им противостоять; 
– овладение современными оздоровительными технологиями, в том 
числе на основе навыков личной гигиены; 
– профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
– формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 
проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 
игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 
ограничивающим свободу личности; 
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Воспитание 
семейных 
ценностей 

– формирование партнерских отношений с родителями (законными 
представителями); 
–содействие социализации обучающихся в семье, учет индивидуальных 
и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей. 

Экологическо 
е воспитание 

– формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 
к природе; 
– формирование готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 
обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности. 

Культуротвор 
ческое и 

эстетическое 
воспитание 

– формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 
сфере искусства; 
– формирование основ художественной культуры обучающихся как 
части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 
и средства организации общения; 
–развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; 
–– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
– развитие потребности в общении с художественными произведениями, 
формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 
Нравственное 
и духовное 
воспитание 

– представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 
истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 
нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

– представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур народов России и российской 
гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, 
роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашей страны; 

– представления о духовных ценностях народов России; 
– уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России; 
– знание и выполнение правил поведения в образовательной 

организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных 
местах, на природе; 

– уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

– установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 
на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

– бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
– стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 
его; 
отрицательное отношение   к   аморальным   поступкам,   грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач 
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Интеллекту 
альное 

воспитание 

– представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства; 

– интерес к познанию нового; 
– уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 
– навыки работы с научной информацией; 
– опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
– представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 
Правовое 
воспитание и 
культура 
безопасности 

– представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

– представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
– о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии; 
– интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 
– стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, республики; 
– умение отвечать за свои поступки; 
– негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей; 
– знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 
– первоначальные представления об информационной безопасности; 
– представления о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое  состояние  человека  компьютерных игр, 
кинофильмов, телевизионных передач, рекламы. 

Формирова 
ние 

коммуникати 
вной 

культуры 

– включение обучающихся в процессы общественной 
самоорганизации; 
– приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в 
детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 
внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 
обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения; 
– социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 
– приобретение опыта конструктивного социального поведения, 
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; 
– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством. 

Социокульту 
рное 

воспитание 

– формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 
сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 
самосовершенствования; 
– развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 
самосовершенствованию; 
– формирование позитивной самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов самореализации 
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Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 
достижения взаимопонимания с другими людьми; 
- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими; 
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 
общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 
процессе диалога и ведения переговоров. 

 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
Получение представлений о Конституции 
Российской Федерации, ознакомление с 
государственной символикой — Гербом, 
Флагом Российской Федерации, 
государственными символами Республики 
Мордовии 

Беседы, чтение книг, изучение предметов, 
предусмотренных базисным учебным 
планом. 

Ознакомление с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского 
служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина. 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 
путешествия по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевые игры 
гражданского и историко-патриотического 
содержания,изучение основных и 
вариативных учебных дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 
кинофильмов, творческие конкурсы, 
фестивали, праздники, познавательно- 
развлекательные мероприятия, экскурсии, 
путешествия, туристско-краеведческие 
экскурсии, изучение вариативных учебных 
дисциплин. 

Знакомство с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников. 

Беседы, проведение классных часов, 
просмотр учебных фильмов, участие в 
подготовке и проведении мероприятий, 
посвящѐнных государственным 
праздникам. 

Знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина. 

Проведение бесед о подвигах Российской 
армии, защитниках Отечества, подготовка и 
проведение игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности,     встреч     с     ветеранами     и 
военнослужащими, проектная деятельность. 

Получение опыта межкультурной Беседы, народные   игры, организация и 
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коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, 
знакомство с особенностями их культур и 
образа жизни. 

проведение национально-культурных 
праздников. 
Встречи и беседы с выпускниками ОУ, 
ознакомление с биографиями выпускников, 
явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 

Развитие школьного самоуправления в 
основной школе. 

Участие в детских организациях, 
организация органов классного 
самоуправления, общешкольной структуры; 
совместное планирование работы, 
фестивали, школы актива, встречи с 
интересными людьми, круглые столы, игры, 
КТД. 

Ключевые дела: 
Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление 
поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для ветеранов, встречи 
с ветеранами). 
Месячник гражданско-патриотического воспитания. 
Интеллектуальные игры, тематические классные часы. 
Уроки мужества. 
Торжественное шествие и митинг у памятника павшим воинам в ВОВ. 
Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе». 
Участие в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах правовой, 
патриотической и краеведческой направленности. 
Проведение спортивных эстафет «Вперѐд, мальчишки!» 

 
Направление 2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
В процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий 
обучающиеся получают представления о 
роли знаний, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества. 

Экскурсии на производственные 
предприятия целью ознакомления с 
различными профессиями, встречи с 
представителями разных профессий 

Представления о современной 
инновационной экономике – экономике 
знаний, об инновациях. 

В процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий. 
Выполнение учебно-исследовательских 
проектов. 

Получают навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности. 

Сюжетно-ролевые экономические игры, 
праздники труда, ярмарки, конкурсы. 

Приобретение опыта уважительного и 
творческого отношения к учебному труду 

Презентации учебных и творческих 
достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, предоставление 
обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде. 

Приобретают опыт участия в различных 
видах общественно полезной деятельности 
на базе образовательного учреждения и 
взаимодействующих с ним учреждений 
дополнительного образования, других 
социальных институтов. 

Занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, 
работа в творческих и учебно- 
производственных мастерских, трудовые 
акции, деятельность творческих 
общественных объединений. 
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Приобретают умения и навыки 
самообслуживания в школе и дома. 

Самообслуживание, дежурство по классу, 
персональные выставки, презентации, 
творческие отчеты, проектная деятельность 

Участвуют во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения 
к труду и жизни 

Дискуссия, форум, вечер, час общения, 
классное собрание, собрание детей и 
родителей, поход, экскурсия, встречи с 
интересными людьми. 

Ключевые дела: 
Субботники по благоустройству классных комнат. 
Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 
Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами. 
Экскурсии на предприятия. 
Конкурсные, познавательно-развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 
профессий хороших и разных!» 
Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 
обучающихся. 
Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

 
 
 

Направление 3. Здоровьесберегающее воспитание 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
Санитарно-просветительская 
работа по формированию здорового 
образа жизни 

- проведение уроков здоровья; 
-проведение классных часов, бесед и 
общешкольных мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни; формированию навыков 
ЗОЖ, гигиены и личной безопасности; 
-просмотр учебных фильмов; 
- выпуск газет, листовок; 
- родительские собрания; 
- тематические линейки; 
- Дни здоровья; 
-экскурсии в спортивные центры, детские 
спортивные школы 

Профилактическая деятельность - система мер по улучшению питания детей: режим 
питания; эстетика помещений; пропаганда культуры 
питания в семье. 
- система мер по улучшению санитарии и гигиены: 
генеральные уборки классных комнат, школы; 
соблюдение санитарно-гигиенических требований. 
- система мер по предупреждению травматизма: 
оформление уголков по ТБ, ПДД; проведение 
инструктажа с детьми. 

Физкультурно-оздоровительная, 
спортивно-массовая работа 

- увеличение объѐма и повышение качества 
оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
школе: организация подвижных игр; соревнований 
по отдельным видам спорта; спартакиады, Дни 
здоровья; 
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 - привлечение к организации физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работе с 
детьми родителей 

Организация летнего отдыха в -утренняя гимнастика, режим питания, спортивный 
детском оздоровительном лагере час, праздники здоровья, весѐлые старты, 
дневного пребывания подвижные игры на улице, тренинги, практикумы, 

 КТД, соревнования, конкурсы, интеллектуально- 
 творческие игры,   оздоровительные   медицинские 
 мероприятия 
Ключевые дела: 
Дни Здоровья. 
Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 
Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 
Беседы школьной медсестры с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 
простудных заболеваний» и т.п. 
Классные часы по ЗОЖ; 
Конкурсы плакатов, рисунков, фотографий по ЗОЖ. 

 
Направление 4. Нравственное и духовное воспитание 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
Получение первоначального представления 
о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных 
нормах российских народов 

Учебные инвариантные и вариативные 
предметы, беседы, экскурсии, заочные 
путешествия, участие в творческой 
деятельности, такой, как театральные 
постановки, литературно-музыкальные 
композиции, художественные выставки и 
др., отражающие культурные и духовные 
традиции народов России. 

Формирование представлений о нормах 
морально-нравственного поведения. 

Уроки этики, игровые программы, 
позволяющие школьникам приобретать 
опыт ролевого нравственного 
взаимодействия. 

Ознакомление с основными правилами 
поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих 
поступков. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 
фильмов, наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей. 

Усвоение первоначального опыта 
нравственных  взаимоотношений в 
коллективе класса и школы — овладение 
навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, 
старшим и младшим детям, взрослым. 

Игровая деятельность, участие в КТД, 
приобретение опыта совместной 
деятельности через все формы 
взаимодействия в школе. 

Воспитание милосердия, заботливого, 
бережного, гуманного отношения ко всему 
живому. 

Благотворительные акции, проекты, 
посильное участие в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных и 
природе. 

Получение первоначальных представлений 
о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье. 

Открытые семейные праздники, беседы о 
семье, о родителях и прародителях, 
выполнение и презентации совместно с 
родителями(законными представителями) 
творческих проектов, проведение других 
мероприятий,     раскрывающих     историю 
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 семьи, воспитывающих уважение к 
старшему  поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями 

Ключевые дела: 
День Знаний. 
Участие в праздничном концерте «День Учителя». 
Праздничный концерт, мероприятия «День матери» 
КТД «Новогодний марафон». 
Совместные мероприятия с сельской библиотекой. 
Благотворительные ярмарки. 
Благотворительные акции «Мы вместе!», «Ветеран живет рядом!». 
Дни профилактики правонарушений. 
Беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать 
жертвой преступления, мошенничества». 
Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

 
Направление 5: Экологическое воспитание 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
Усвоение представлений об экокультурных 
ценностях, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов 
России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с 
природой. 

В ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, бесед, 
просмотра учебных фильмов. 

Получение опыта участия в 
природоохранительной деятельности. 

Экологические акции,  десанты, высадка 
растений, создание цветочных  клумб, 
очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц. 

Получение опыта эмоционально 
чувственного взаимодействия с природой, 
экологически грамотного поведения в 
природе. 

Экскурсии, прогулки, туристические 
походы и путешествия по родному краю. 

Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой 

При поддержке родителей расширение 
опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с 
родителями в экологической деятельности 
по месту жительства. 

Ключевые дела: 
Тематические классные часы. 
Организация экскурсий по родному поселку, району и республике. 
Посещение краеведческого музея. 
Участие в школьных, районных, республиканских конкурсах проектно-исследовательских 
работ по экологии. 
Участие в акциях «Сохрани дерево». 
Участие в районных праздниках, акциях «День птиц». 
Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора. 

 
Направление 6. Интеллектуальное воспитание 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
Представления о возможностях Занятия в детских научных сообществах, 
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интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности. 

кружках и центрах интеллектуального 
развития,   в ходе проведения 
интеллектуальных игр и т. д.; 

Представления об  образовании  и 
интеллектуальном  развитии как 
общечеловеческой ценности. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 
творческих лабораториях, кружков. 

Навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в творческой 
интеллектуальной деятельности. 

В ходе сюжетноролевых игр, посредством 
создания игровых ситуаций по мотивам 
различных интеллектуальных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий, 
раскрывающих перед детьми широкий 
спектр интеллектуальной деятельности. 

Ключевые дела: 
Участие в конкурсах и предметных олимпиадах различного уровня. 
Выполнение исследовательских проектов. 

 
Направление 7: Культуротворческое и эстетическое воспитание. 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
Получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур 
народов России. 

В ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, 
посредством встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к 
памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, знакомства с 
лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам. 

Ознакомление с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами. 

В системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, 
тематических выставок. 

Освоение навыков видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе родного края, в 
том, что окружает обучающихся в 
пространстве школы и дома, сельском 
ландшафте, в природе в разное время суток 
и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворений, знакомство с 
картинами, участие в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных 
фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; обучение понимать красоту 
окружающего мира через художественные 
образы. 

Освоение навыков видеть прекрасное в 
поведении и труде людей, знакомство с 
местными мастерами прикладного 
искусства, наблюдение за их работой. 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг 
нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных 
передачах, компьютерных играх. 

Получение опыта самореализации в 
различных видах творческой деятельности, 
умения выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества. 

Выставки творческих работ, ярмарки, 
концерты, фестивали. 

Ключевые дела: 
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Выполнение творческих заданий по разным предметам. 
Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 
Организация экскурсий по историческим местам района. 
Совместные мероприятия с районной библиотекой (праздники, творческая деятельность, 
встречи с интересными людьми ). 
Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 
художественном творчестве). 
Участие в общешкольных концертах, конкурсах, фестивалях. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 

 
Направление 8. Социокультурное воспитание 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
Представление      о      значении      понятий 
«миролюбие»,    «гражданское    согласие», 
«социальное партнерство», осознание 
важности этих явлений для жизни и 
развития человека, сохранения мира в 
семье, обществе, государстве. 

В процессе изучения учебных предметов, 
участия в проведении государственных и 
школьных праздников, выполнения 
проектов, тематических классных часов и 
др. 

Опыт межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, 
диалогического общения. 

Встречи с представителями различных 
традиционных конфессий, этнических 
групп, экскурсионных поездок, выполнения 
проектов социокультурной направленности, 
отражающих культурное разнообразие 
народов, проживающих на территории 
Чувашии, России. 

Моделируют  различные ситуации, 
имитирующие социальные отношения в 
семье и школе. 

Выполнение ролевых проектов в виде 
презентаций, описаний, фото и 
видеоматериалов и др. 

 
 

Формы индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

 
«Ярмарка 
профессий» 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
предполагает публичную презентацию различных 
профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, 
уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 
игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 
методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 
территории площадок («торговых палаток»), на которых 
разворачиваются презентации, участники имеют возможность 
свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 
площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут 
принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 
специально приглашенные квалифицированные широко известные 
признанные специалисты. 
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Дни открытых 
дверей 

в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования и призваны 
презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 
образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 
пропагандируется обучение в отдельных организациях, 
реализующих основные профессиональные образовательные 
программы, а также различные варианты профессионального 
образования, которые осуществляются в этом образовательной 
организации. 

Экскурсия форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 
которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 
подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и 
материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 
предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 
тематические экспозиции, в организации профессионального 
образования. Опираясь на возможности современных электронных 
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная 
экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в 
течение календарной недели, содержательно предметная неделя 
связана с каким-либо предметом или предметной областью 
(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 
публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 
предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 
профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по 
предметам 
(предметным 
областям) 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
предусматривают участие наиболее подготовленных или 
способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы 
профессионального 
мастерства 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
строятся как соревнование лиц, работающих по одной 
специальности, с целью определить наиболее высоко 
квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 
представление, имеют возможность увидеть ту или иную 
профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания 
конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 
профессии. 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 
организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
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организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 
вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 
социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 
следующих этапов: 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 
социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально- 
педагогических потенциалов социальной среды); 

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 
предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 
образования и другими субъектами); 

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

 
Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 
внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 
Психолого-педагогическая 
консультация 

в качестве основной формы организации педагогической 
поддержки обучающихся предполагает идентификацию 
проблемной ситуации обучающегося, а также 
определение, какие ресурсы и каким способом он может 
задействовать для самостоятельного разрешения 
проблемы. Целью консультации является создание у 
школьника представлений об альтернативных вариантах 
действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 
консультирования могут решаться три группы задач: 
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося 
(повышение уверенности школьника в себе, своих силах, 
убежденности в возможности преодолеть трудности); 
2) информационной поддержки обучающегося 
(обеспечение школьника сведениями, необходимыми для 
разрешения проблемной ситуации); 
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание 
школьником собственной проблемной ситуации, в том 
числе и в самоопределении относительно вариантов 
получения образования). 
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Организация развивающих 
ситуаций 

предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него 
проблемной ситуации, может управлять как отдельными 
элементами существующих ситуаций, так и 
организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в 
таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 
совершенствуется в способах управления имеющимися 
ресурсами для решения собственных возрастных задач. 
При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные 
педагогические средства, вовлекать воспитанника в 
разнообразные виды деятельности. 

Организация педагогической 
поддержки обучающихся 

Основными формами организации педагогической 
поддержки обучающихся являются ситуационно-ролевые 
игры, позволяющие совершенствовать способы 
межличностного взаимодействия; аутотренинги, 
способствующие развитию навыков саморегуляции, 
приемы творческого мышления как средство развития 
способов мысленного решения школьником задач своей 
жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 
действует, познавая себя, осознавая собственные 
проблемы, ситуации выбора, принимая решение, 
проектируя и планируя собственную деятельность, 
взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно- 
ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в 
различных моделях социального взаимодействия, не 
только становится более компетентным в сфере 
социальных отношений, но и относительно 
безболезненно приобретает опыт соревнования и 
сотрудничества, победы и проигрыша. 

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 
представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных 
ролей: 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 
результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 
ориентация на 
«сотрудничество» 

(вовлечение родителей в управление образовательным 
процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 
проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 
форме, возникающих в жизни образовательной организации) 
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недопустимость 
директивного 
навязывания 
родителям 
обучающихся 
взглядов, оценок, 
помощи в воспитании 
их детей 

без вербализированного запроса со стороны родителей), 
использование педагогами по отношению к родителям методов 
требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 

Наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 
возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 
информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 
ребенка, 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 
в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 
в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

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

– организация встреч учащихся школы с 
родителями-военнослужащими; 

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

– привлечение родителей к подготовке и 
проведению праздников, фестивалей; 

– изучение семейных традиций; 
– организация и проведение семейных 

встреч, конкурсов и викторин; 
– организация совместных экскурсий в 

музей боевой и трудовой славы; 
– совместные проекты 

Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания 

– оформление   информационного    стенда 
«Для вас, родители» 

– тематические общие родительские 
собрания; 

– организация субботников по 
благоустройству территории; 

– организация и проведение совместных 
праздников, экскурсионных походов, 
посещение театров, музеев; 

– праздник «Здравствуй, школа!»; 
– Новогодний праздник; 
– праздник «Прощанье с начальной школой; 
– участие родителей в смотрах – конкурсах, 

проводимых в школе; 
– родительский лекторий; 
– индивидуальные консультации; 
– участие в благотворительных акциях и 

мероприятиях 
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Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни 

– организация и проведение совместных 
праздников – «В мире профессий»; 

– участие родителей в смотрах – конкурсах, 
проводимых в школе, 

– праздники-игры по теме труда 
– организация экскурсий на 

производственные предприятия с 
привлечением родителей; 

– участие в коллективно-творческих делах 
по подготовке трудовых праздников; 

– организация встреч-бесед с родителями - 
людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его 
результатами; 

– совместные проекты с родителями «Наш 
самый чистый школьный двор»; конкурс 
«Скворечник» 

Формирование ценностного отношения к 
семье, здоровью и здоровому образу жизни 

– общешкольные тематические 
родительские собрания; 

– лекции « Правила летнего отдыха у 
водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; 
«Безопасность на дорогах» и т.п.; 

– консультации по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся; 

– распространение буклетов для родителей 
по вопросам ЗОЖ; 

– совместные праздники для детей и 
родителей: «Вперѐд, мальчишки», «Мама, 
папа, я – спортивная семья» 

Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

– тематические классные собрания; 
– общешкольные собрания; 
– привлечение родителей для совместной 

работы во внеурочное время 
Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание) 

– участие обучающихся вместе с 
родителями в проведении выставок 
семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров; 

– встречи-беседы с людьми творческих 
профессий; 

– участие в художественном оформлении 
школьных классов, помещений школы к 
праздникам, мероприятиям; 

– взаимодействие общеобразовательного 
учреждения с социальными партнѐрами 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся 

 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 
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Необходимо развитие с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране 
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 
Семейного кодекса Российской Федерации, в ФЗ Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации». 

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

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно- 
нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

– содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 
собрание, родительская конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, семинар, 
педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 
Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 
коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 
исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 
сыграть классный руководитель. 

 
Модель организации 
физкультурно- 
спортивной  и 
оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их 
интересов в сфере физической культуры и спорта 
(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных 
процедур и периодических акций, подготовку и проведение 
спортивных соревнований. 
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают 
влияние не только на непосредственных участников, но и на 
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 зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости 
за высокие достижения, смелые и решительные действия 
спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная 
эстафета, спортивный праздник. 

Модель 
профилактической 
работы 

предусматривает определение «зон риска» (выявление 
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 
источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), 
разработку и реализацию комплекса адресных мер, 
используются возможности профильных организаций – 
медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 
Профилактика чаще всего связана с употреблением 
психоактивных веществ обучающимися, а также с 
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. В 
ученическом классе профилактическую работу организует 
классный руководитель. 

Модель 
просветительской и 
методической работы 

с участниками образовательного процесса рассчитана на 
большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) 
аудитории, может быть: 
– внешней (предполагает привлечение возможностей других 
учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные 
учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 
– внутренней (получение информации организуется в 
общеобразовательной школе, в том числе одна группа 
обучающихся выступает источником информации для 
другого коллектива, других групп – коллективов); 
– программной (системной, органически вписанной в 
образовательный процесс, служит раскрытию ценностных 
аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи); 
– стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на 
возникающие в жизни школы, ученического сообщества 
проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 
мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, 
выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, 
или организована как естественное разрешение проблемной 
ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, 
диспуты, выступления в средствах массовой информации, 
экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки. В просветительской 
работе целесообразно использовать информационные ресурсы 
сети Интернет. 
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Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 
составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 
отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 
внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 
и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 
переутомления и перенапряжения. 

Проводимые мероприятия: 
 

1 Тематические классный час: - «Мой режим дня» 
2 «Ценности. Что человек должен ценить» 
3 «Здоровье как главная ценность человека» 
4 Встречи с медработниками, врачами «Режим дня в жизни школьника» 
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 
рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 
реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Проводимые мероприятия: 
1 «День здоровья» 
2 «Роль физических занятий в жизни человека» 
3 «Закаливание: за и против» час информации 
4 Спортивный праздник «Вперед, мальчишки» 
5 Беседа с медработником «Профилактика простудных заболеваний. 

Закаливание» 
6 Уроки физического воспитания 

 
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 
комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств. 
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Мероприятия данного комплекса 
1. Составление Памяток здоровья (навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) 
по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей) 

2. Цикл классных часов: «Основы культуры здоровья» 
3. Библиотечный урок «Здоровьем слаб, так и духом не герой» 

 
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 
контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Мероприятия: 
1. Праздник «Золотая осень» 
2. «Здоровое питание: Полезные и бесполезные продукты» Час 

информации 
3. Беседа «О чипсах, сухариках и традиционной кухне россиян» 
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 
наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 
последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 
возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 
социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 
признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 
подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 
режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Намеченные мероприятия: 
1. Классный час «О безопасности в сети Интернет» 
2. Цикл тематических классных часов, мероприятий: «Полезные и плохие 

привычки» 
3. Конкурс буклетов в рамках проведения декады борьбы с курением 

"Минздрав предупреждает…" 
4. Акция «Замени виртуальное общение реальным» 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на ступени основного общего образования cформирована с учѐтом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в среднем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся среднего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния 
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью. 


Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся среднего школьного возраста как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

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

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 

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

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

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

 
 
 

Направления реализации программы: 
Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения. 

- все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся: 
- столовая, позволяющая организовывать горячее питание в 
урочное время; 
-оснащенный спортивный зал, 

Программа 
формирования 
культуры здорового и 
безопасного  образа 
жизни средствами 
урочной деятельности. 

Система учебников формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 
связанных с безопасностью жизни, укреплением 
собственного физического, нравственного и духовного 
здоровья, активным отдыхом. 

Рациональная 
организация учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 
гигиенических норм и требований к организации и объѐму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
В школе строго соблюдаются все требования к 
использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Организация 
физкультурно- 
оздоровительной 
работы. 

- работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 
- организация работы спортивных секций и создание 
условий для их эффективного функционирования; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад). 

Прогнозируемый результат: 
 здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий 

свое место и предназначение жизни выпускник. 
Участники программы: 
 обучающиеся; 
 классные руководители; 
 учителя-предметники (ОБЖ, биология, физкультура и др.); 
 фельдшер ФАП; 
 родители. 

Педагогические средства: 
 программа учебных предметов («ОБЖ», ФК), формирующих основы здорового образа 

жизни; 
 проведение Дней здоровья; 
 программа летнего оздоровительного сезона. 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся 

 
Организация 
здоровьесберегающего 
образовательного 
процесса. 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при 
организации   образовательного процесса, норм по охране труда 
и технике безопасности; 
- обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы; 
- организация рациональной системы питания учащихся; 
- обеспечение оптимального режима двигательной активности 
учащихся; 
- разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня 
физического и психологического здоровья обучающихся. 

Инструктивно- 
методическая работа с 
обучающимися, их 
родителями и учителя 
ми. 

- организация семинаров для педагогов школы; 
- организация родительского всеобуча; 
- конференции, лектории, викторины для учащихся на 
валеологические темы; 
- проведение инструктажей по технике безопасности, охране 
труда, противопожарной безопасности и учебных тренировок. 

Учебно- 
воспитательная работа 

- использование на уроках и во внеурочной деятельности 
здоровьесберегающих технологий; 
- разработка валеологической тематики классных часов; 
- организация работы спортивных кружков и секций школы. 

Профилактика и 
коррекция здоровья. 

- проведение в школе вечеров здоровья и отдыха; 
- проведение дней здоровья; 
- проведение спортивно-массовых мероприятий; 
- профилактика употребления псхоактивных веществ 
обучающимися; 
- профилактика ДТП 

 
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Направление 
деятельности 

Виды деятельности Формы занятий 

Работа по 
формированию 
экологически 
целесообразного, 
здорового и 
безопасного 
уклада школьной 
жизни, поведения, 
образа жизни. 

1. Знакомство детей, родителей с 
основными понятиями 
валеологии (здоровье, здоровый 
образ жизни). 
2. Формирование навыков 
здорового образа жизни, 
гигиены,   правил личной 
безопасности. 
3. Обеспечение условий для 

пропаганды здорового образа 
жизни. 
4.Обеспечение условий для 
ранней диагностики заболеваний, 
профилактики здоровья. 
5. Создание условий, 
предотвращающих ухудшение 
состояние здоровья. 
6. Обеспечение помощи детям, 
перенесшим заболевания, в 
адаптации к учебному процессу. 

- проведение уроков здоровья; 
- проведение классных часов и 
общешкольных мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни, формированию навыков 
ЗОЖ, гигиены и личной 
безопасности; 
- система мер по улучшению 

питания детей: режим питания, 
эстетика помещений, пропаганда 
культуры питания в семье; 
- система мер по улучшению 
санитарии и гигиены: генеральные 
уборки классных комнат, школы, 
соблюдение санитарно- 
гигиенических требований; 
- система мер по предупреждению 
травматизма: оформление уголков 
по технике безопасности, 
проведение инструктажа с детьми 
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 7. Профилактика травматизма  

Физкультурно- 
спортивная и 
оздоровительная 
работа, 
профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ 
обучающимися, 
профилактика 
детского 
дорожного 
травматизма. 

1. Укрепление здоровья детей 
средствами физической культуры 
и спорта. 
2. Пропаганда физической 
культуры, спорта, туризма в 
семье. 
3. Представления о вредных 
привычках и факторах, 
влияющих на здоровье. 

- организация подвижных игр, 
соревнований по отдельным видам 
спорта; 
- спартакиады, дни здоровья, 
уроки здоровья, спортивные 
праздники, беседы о здоровом 
образе жизни, классные часы, 
- беседы медработников, 
презентации на уроках, беседы по 
ПДД, встречи с представителями 
ГИБДД. 

 
 

Механизм и этапы реализации программы 

Мероприятие Сроки 
исполнения Ответственный 

1. Организационная работа 

1. Контроль за внедрением 
медикопсихологических и педагогических требований 
к построению учебно-воспитательного процесса. 

Постоянно Администрация 
школы 

2. Контроль по введениюздоровьесберегающих 
технологий в методов в учебную программу. 

Постоянно зам. директора 
по УВР 

3. Проведение семинаров с классными 
руководителями и учителями предметниками по 
вопросам укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

сентябрь, 
апрель 

Зам по ВР, 
учитель 
физкультуры 

4. Проведение мониторинга санитарно-гигиенического 
состояния внутришкольных помещений и 
пришкольного участка. 

1 раз в 
четверть 

Администрация 

5. Проведение работы по выявлению учащихся с 
девиантным и адаптивным поведением. 

сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители, 
администрация 
школы 

6. Организация школьного питания с учетом 
санитарно-эпидемиологических норм и требований. 

Постоянно Администрация 
школы 

7. Проведение профилактического медицинского 
осмотра обучающихся школы. 

сентябрь медработники 
ЦРБ 

2. Формирование банка теоретической информации 

1. Подбор  и рекомендации примернойтематики 
бесед по формированиюздорового образа жизни. 

Постоянно Зам. директора 
по ВР 

2. Формирование банка методическихразработок 
уроков, внеклассныхмероприятий, классных часов 
валеологического направления. 

постоянно Зам. директора по 
ВР 

3. Организация выставок новинок литературы по 
формированию здорового образа жизни. 

2 раза в 
учебный год 

Библиотекарь 
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3. Практические мероприятия 

А) В области сохранения и укрепления здоровья 
1. Проведение общешкольных «Днейздоровья». По плану Зам. директора по 

ВР, учитель 
физкультуры 

2.Ознакомление обучающихся со 
здоровьесберегающими технологиями на классных 
часах. 

согласно 
планам 
работ 

кл.руководи 
телей 

Классные 
руководители 

Б) Формирование здоровой внутришкольной среды 

1. Озеленение классных комнат и школьных рекреаций. постоянно Зав. кабинетами 

2. Организация и проведение субботников. постоянно Администрация 
школы 

3. Лекторий: «Внимание, грипп!» при 
вспышке 
эпидемии 

Фельшер ФАП 

В) Формирование здоровой среды в школьном микрорайоне 

1. Озеленение пришкольной территории май, июнь Зам. директора по 
ВР, кл. руко- 
водители 

2. Проведение субботников по соблюдению 
санитарного режима школьной территории. 

осенне- 
весенний 
период 

Зам. директора по 
ВР 

Г) Работа с родителями и общественностью 

1. Консультации, лектории для родителей повопросам 
охраны и ценности здоровья учащихся. 

постоянно Кл. руководитель, 
медработник 

2. Родительские  собрания (классные и 
общешкольные) по вопросам организациигорячего 
питания. 

1 раз в год Кл. руководитель, 
администрация 
школы 

4. Внеклассная работа  по профилактике вредных привычек 

1. Классные часы 
«Наркотики: мифы и реальность». 
«Мифы о безвредности пива». 
«Табакокурение: воздействие на организм». 
«Здоровый образ жизни». 

1 раз в 
четверть 
в каждом 

классе 

Классные 
руководители 

5. Школьная столовая 
1. Организация питания школьников с 1 сентября Администрация 

школы, персонал 
столовой 

2. Организация дежурства в столовой.  Кл. руководители 
3. Беседы о рациональном питании. по плану 

классных 
руководите 

лей 

Классные рук-ли 

6. Рациональная организация учебного процесса 
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1.    Соблюдение    гигиенических    норм     и 
требований к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки учащихсяв соответствии с 
СанПиНом. 

постоянно Администрация 
школы 

2. Использование методов и методик обучения согласно 
возрастным особенностям обучающихся. 

постоянно Администрация 
школы 

3. Строгое соблюдение всех требований к 
использованию  технических  средств в 
обучении (компьютер, аудиовизуальные 
средства). 

постоянно Администрация 
школы 

4. Рациональная организация уроков физкультуры 
и занятий двигательного характера. 

постоянно Администрация 
школы, учителя 
физкультуры 

7. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с учащимися на 
уроках физкультуры 

постоянно Администрация 
школы, учителя 
физкультуры 

2. Создание условий для спортивных секций и кружков постоянно Администрация 
школы, учителя 
физкультуры и 
руководители 
кружков 

3. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий (Дни здоровья, спортивные мероприятия). 

постоянно Администрация 
школы, учителя 
физкультуры 

8. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Оформление стенда по правилам дорожного 
движения 

до 1 
сентября 

Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

2. Проведение месячника по профилактике ДДТТ 
«Внимание, дети!» 

Сентябрь Зам. Директора по 
ВР 

9. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

1. Привлечение родителей к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований 

регулярно Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
Первый критерий Второй критерий Третий критерий Четвертый критерий 

степень 
обеспечения в 
образовательной 
организации жизни 
и здоровья 

степень 
обеспечения в 
образовательной 
организации 
позитивных 

степень содействия 
обучающимся в 
освоении программ 
общего и 
дополнительного 

степень реализации задач 
воспитания 
компетентного 
гражданина России, 
принимающего  судьбу 
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обучающихся, 
формирования 
здорового и 
безопасного образа 
жизни (поведение 
на дорогах, в 
чрезвычайных 
ситуациях), 
выражается в 
следующих 
показателях: 
–уровень 
информированност 
и педагогов   о 
состоянии здоровья 
обучающихся 
(заболевания, 
ограничения   по 
здоровью), в том 
числе фиксация 
динамики здоровья 
обучающихся, 
уровень 
информированност 
и о посещении 
спортивных 
секций, 
регулярности 
занятий 
физической 
культурой; 
– степень 
конкретности и 
измеримости задач 
по обеспечению 
жизни и здоровья 
обучающихся, 
уровень 
обусловленности 
задач  анализом 
ситуации   в 
образовательной 
организации, 
ученическом 
классе,  учебной 
группе, уровень 
дифференциации 
работы исходя из 
состояния здоровья 
отдельных 
категорий 
обучающихся; 

межличностных 
отношений 
обучающихся, 
выражается в 
следующих 
показателях: 
– уровень 
информированност 
и педагогов 
(прежде  всего 
классных 
руководителей) о 
состоянии 
межличностных 
отношений в 
сообществах 
обучающихся 
(специфические 
проблемы 
межличностных 
отношений 
школьников, 
обусловленные 
особенностями 
учебных групп, 
спецификой 
формирования 
коллектива, 
стилями 
педагогического 
руководства, 
составом 
обучающихся и т. 
д.), периодичность 
фиксации 
динамики о 
состоянии 
межличностных 
отношений в 
ученических 
классах; 
– степень 
конкретности и 
измеримости задач 
по обеспечению в 
образовательной 
организации 
позитивных 
межличностных 
отношений 
обучающихся, 
уровень 

образования 
выражается в 
следующих 
показателях: 
– уровень 
информированност 
и педагогов об 
особенностях 
содержания 
образования  в 
реализуемой 
образовательной 
программе, степень 
информированност 
и  педагогов  о 
возможностях  и 
проблемах 
освоения 
обучающимися 
данного 
содержания 
образования, 
уровень 
информированност 
и о динамике 
академических 
достижений 
обучающихся, о 
типичных и 
персональных 
трудностях в 
освоении 
образовательной 
программы; 
– степень 
конкретности и 
измеримости задач 
содействия 
обучающимся в 
освоении программ 
общего и 
дополнительного 
образования, 
уровень 
обусловленности 
задач анализом 
ситуации   в 
образовательной 
организации, 
ученическом 
классе,  учебной 
группе, уровень 

Отечества   как   свою 
личную, осознающего 
ответственность    за 
настоящее  и будущее 
своей     страны, 
укорененного     в 
духовных и культурных 
традициях 
многонационального 
народа     России, 
выражается в следующих 
показателях: 
–уровень 
информированности 
педагогов о 
предпосылках и 
проблемахвоспитания у 
обучающихся 
патриотизма, 
гражданственности, 
формирования 
экологической культуры, 
уровень 
информированности об 
общественной 
самоорганизации класса; 
– степень конкретности и 
измеримости задач 
патриотического, 
гражданского, 
экологического 
воспитания, уровень 
обусловленности 
формулировок   задач 
анализом  ситуации  в 
образовательной 
организации, 
ученическом   классе, 
учебной группе;  при 
формулировке   задач 
учтены   возрастные 
особенности,  традиции 
образовательной 
организации, специфика 
класса; 
– степень корректности и 
конкретности принципов 
и методических правил 
по реализации задач 
патриотического, 
гражданского, 
экологического 
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– реалистичность 
количества  и 
достаточность 
мероприятий по 
обеспечению 
рациональной 
организации 
учебно- 
воспитательного 
процесса и 
образовательной 
среды, организации 
физкультурно- 
спортивной и 
оздоровительной 
работы, 
профилактической 
работы, 
формированию 
осознанного 
отношения к 
собственному 
здоровью, 
устойчивых 
представлений о 
здоровье и 
здоровом образе 
жизни, 
формированию у 
обучающихся 
навыков оценки 
собственного 
функционального 
состояния, 
формирование у 
обучающихся 
компетенций в 
составлении и 
реализации 
рационального 
режима дня и 
отдыха(тематика, 
форма и 
содержание 
которых адекватны 
задачам 
обеспечения жизни 
и здоровья 
обучающихся, 
здорового и 
безопасного образа 
жизни); 

обусловленности 
задач анализом 
ситуации   в 
образовательной 
организации, 
ученическом 
классе,  учебной 
группе, уровень 
дифференциации 
работы исходя из 
социально- 
психологического 
статуса отдельных 
категорий 
обучающихся; 
– состояние 
межличностных 
отношений 
обучающихся в 
ученических 
классах 
(позитивные, 
индифферентные, 
враждебные); 
– реалистичность 
количества и 
достаточность 
мероприятий 
обеспечивающих 
работу с лидерами 
ученических 
сообществ, 
недопущение 
притеснение 
одними  детьми 
других, 
оптимизацию 
взаимоотношений 
между  микро- 
группами,  между 
обучающимися и 
учителями, 
обеспечение   в 
группах учащихся 
атмосферы 
снисходительности 
, терпимости друг к 
другу (тематика, 
форма и 
содержание 
которых адекватны 
задачам 

дифференциации 
работы исходя из 
успешности 
обучения 
отдельных 
категорий 
обучающихся; 
– реалистичность 
количества  и 
достаточность 
мероприятий 
направленных на 
обеспечение 
мотивации учебной 
деятельности, 
обеспечении 
академических 
достижений 
одаренных 
обучающихся, 
преодолении 
трудностей в 
освоении 
содержания 
образования, 
обеспечение 
образовательной 
среды (тематика, 
форма  и 
содержание 
которых адекватны 
задачам содействия 
обучающимся в 
освоении программ 
общего и 
дополнительного 
образования); 
– согласованность 
мероприятий 
содействия 
обучающимся в 
освоении программ 
общего и 
дополнительного 
образования с 
учителями 
предметниками и 
родителями 
обучающихся; 
вовлечение 
родителей в 
деятельности по 

воспитания 
обучающихся; 
– реалистичность 
количества и 
достаточность 
мероприятий  (тематика, 
форма и содержание 
которых   адекватны 
задачам 
патриотического, 
гражданского, трудового, 
экологического 
воспитанияобучающихся 
); 
– согласованность 
мероприятий 
патриотического, 
гражданского, трудового, 
экологического 
воспитания с родителями 
обучающихся, 
привлечение к 
организации 
мероприятий 
профильных 
организаций родителей, 
общественности и др. 
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– уровень 
безопасности для 
обучающихся 
среды 
образовательной 
организации, 
реалистичность 
количества и 
достаточность 
мероприятий; 
– согласованность 
мероприятий, 
обеспечивающих 
жизнь и здоровье 
обучающихся, 
формирование 
здорового и 
безопасного образа 
жизни, с медиками 
и родителями 
обучающихся, 
привлечение к 
организации 
мероприятий 
профильных 
организаций, 
родителей, 
общественности и 
др. 

обеспечения 
позитивных 
межличностных 
отношений 
обучающихся); 
– согласованность 
мероприятий, 
обеспечивающих 
позитивные 
межличностные 
отношения 
обучающихся, с 
психологом. 

обеспечению 
успеха 
обучающихся в 
освоению 
образовательной 
программы 
основного общего 
образования. 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 
стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 
сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 
педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности 
выпускников школы; 

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 
не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся; 

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 
включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 
общественность, 

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 
формализованные процедуры диагностики; 

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 
привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 
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практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 
целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 
контексте ФГОС; 

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 
исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и 
социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 
обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 
ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 
обучающийся могут сравниваться только сами с собой); 

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 
общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает следующие элементы: 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 
требованиям ФЗ «Об образовании» и учета специфики общеобразовательной организации 
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 
общественности, наличные ресурсы); 

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 



62  

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 
формируют самио бучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты 
человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы среднего общего образования. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования, основного 
общего образования и начального общего образования являются преемственными. 
Программа коррекционной работы среднего общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 
работы с обучающимися на ступени среднего общего образования являются: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. № 223 с последующими 
дополнениями и изменениями). 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (Письмо от 24 июля 1998г. 
№ 124-ФЗ). 

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008г.). 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Сузгарьевская 
СОШ». 
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Одной из важнейших задач средней школы является обеспечение условий для 
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 
степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, учет образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии. 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 
- дети инвалиды; 
- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; 
- соматически ослабленные дети; 
- дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

 
Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

 
Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы среднего общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

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

 реализация   комплексной    системы    мероприятий    по    социальной    адаптации    и 



65  

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 
продолжения образования. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 
ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 
классы (группы). 

 
Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 
просветительское. 

Характеристика содержания: 
Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 
общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
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- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного общего образования). 

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 
психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 

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

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 
- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Механизмы реализации программы. 
Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 
образовательными и иными организациями, так и самостоятельно. 

Ресурсы образовательного учреждения МБОУ «Сузгарьевская СОШ» – кружки, 
спортивные секции 

 
 

Условия реализации программы. 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 
обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 
по общей образовательной программе среднего общего образования или по 
индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 
обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии). 

 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 
нарушения здоровья ребѐнка; 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 
- рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности; 
- диагностический инструментарий; 
- коррекционно-развивающий инструментарий. 

Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы 
введены ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации 
работников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по каждой занимаемой должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 
работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 
- библиотека; 
- спортивный зал; 
- спортивная площадка; 
-- спортивное оборудование; 
- столовая; 
- пришкольный участок. 

Информационное обеспечение 
Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей) к информационно-методическим фондам. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы. 
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 
 оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 
 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 
 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

подростков с ОВЗ; 
 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 
 повышение профессионального уровня педагогического коллектива   по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
 
 

III.Организационный раздел 
 Учебный план среднего общего образования 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 
подготовки, обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных программ 
среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 
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творческих способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения. 

На уровне среднего общего образования обучение осуществляется в соответствии с 
государственным образовательным стандартом 2004 года, включающего: инвариантную и 
вариативную части, региональный (национально-региональный) и компонент 
общеобразовательной организации. 

Инвариантная часть составлена в полном соответствии ФБУП. 

Инвариантная часть направлена на реализацию следующих целей: 

- Достижение государственных образовательных стандартов; 

- Развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- Выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных 
потребностей учащихся; 

- Подготовка к выбору профессии. 

Инвариантная частьпредставлена следующими предметами: 

1. Русский язык и литература. 

На изучение русского языка в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю; на изучение 
литературы – по 3 часа в неделю. В связи с тем, что русский язык является обязательным 
для сдачи ГИА в форме ЕГЭ и профилирующим при поступлении в ВУЗы в 10 классе из 
компонента образовательной организации ,а в 11 классе изрегионального (национально- 
регионального)компонента выделяется по 1 часу на усиление предмета. Следовательно 
русского языка  по 2 часа в 10-11 классах. 

2. Иностранный язык 

Изучение иностранного( английского) языка предусматривается учебным планом в 
размере 3 часов в неделю . 

2. Математика . 

На изучение математики(алгебры и начала анализа и геометрии) отводится по 4 часа в 
неделю. В связи с тем, что этот предмет является обязательным для сдачи ГИА в форме 
ЕГЭ и профилирующим при поступлении на технические факультеты ВУЗов в 10 классе 
из компонента образовательной организации ,а в 11 классе изрегионального 
(национально-регионального)компонента выделяется по 1 часу на усиление предмета. 
Следовательно, в 10-11 классах- математики5 часов(3 часа алгебры и начала анализа) и 2 
часа геометрии). 

3. Обществознание 

На изучение учебного предмета «Обществознание» отводится 2 часа. 

4. История 

На изучение истории - 2 часа . 

5. Астрономия. 

На изучение предмет «Астрономия» отводится 1 час и изучается в 10 классе 



70  

6. Физическая культура и ОБЖ 

На физическую культуру отводится 3 часа в неделю . Основы безопасности 
жизнедеятельности -1 час. 

. 

Вариативная часть учебного плана направлена на развитие, расширение знаний 
учащихся, приобретение навыков применения знаний в практической деятельности, 
формирование социальных компетенций, что соответствует запросу родителей и 
учащихся. При формировании учебного плана учитывалось мнение родителей, контингент 
учащихся, их потребности, потенциальные возможности педагогического коллектива и 
материально-технической базы школы. 

Вариативная часть учебного плана состоит из часов, отведенных на изучение 
нижеследующих предметов: 

«ИнформатикаиИКТ»-1час; 

«География»-1час; 

«Биология»– 1час; 

«Химия»–1 час; 

«Физика»–2часа, что соответствует Базисному учебному плану. 
 

 
Региональный (национально-региональный) компонент представлен следующим 
образом: « Родной(мокшанский)язык» и «Родная(мордовская) литература »по 1 часу в 
неделю. 

Изучение предметов «Родной(мокшанский )язык» и « Родная(мордовская)литература» 
осуществляется по выбору родителей (законных представителей) по заявлению с 
указанием языка, являющегося родным для обучающегося (в соответствии с частью 3 
статьи 44 Федерального закона об образовании «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

Компонент образовательной организации предусматривает изучение курсов по 
выбору, элективов, факультативов, проведение индивидуальных и групповых занятий. 
Элективные курсы выполняют две основные функции: 

1) развивают содержание одного из базисных курсов, изучение которого осуществляется 
на минимальном общеобразовательном уровне, что позволяет поддерживать изучение 
смежных учебных предметов на профильном уровне или получить дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету на 
профильном уровне; 

 

2)  способствует удовлетворению познавательных интересов в различных 
областях деятельности человека 
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 Учебный план 

Для среднего общего образования 
МБОУ «Сузгарьевская средняя общеобразовательная 

школа» Рузаевского муниципального района Республики 
Мордовия на2021-2022 учебный год 

Предметная область  
Учебные предметы/классы 

 
Уров
ень 

 
Промежуточная аттестация 
10-11 кл всего Промежуточная аттестация 

                                                                          Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 
 
  

Русский язык Б 2/68 2/68 4/136 Диктант с грамматическим заданием 
Литература Б 3/102 3/102 6/204 тестирование 

Родной  язык и 
родная литература 

Родной 
(мокшанский) язык 
                   /  
Родной(русский)язык* 

 
 
Б 
 

1/34 
 
 
1/34 

1/34 
 
 
1/34 

2/68 
 
 
2/68 

диктант 

Родная 
(мордовская) литература 
                         / 
 
Родная(русская) 
литература** 

    
Б 

1/34 
 
/ 
 
1/34 

1/34 
 
 
 
1/34 

2/68 
 
/ 
 
2/68 

тестирование 

Иностранные языки Английский язык Б 3/102 3/102 6/204 тестирование 

      
Математика и 
информатика 

Математика Алгебра и 
начала анализа 

Б 3/102 3/6102 3/204 Контрольная работа 

геометрия Б 2/68 2/68 2/136 Контрольная работа 

Общественные науки История.  Б 2/68 2/68 4/136 тестирование 
Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 тестирование 

Естественные науки Физика Б 2/68 2/68 4/136 Контрольная работа 
Химия Б 1/34 1/34 2/68 Контрольная работа 
Биология Б 1/34 1/34 2/68 тестирование 

 Астрономия Б 1/34  1/34 тестирование 
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 3/102 3/102 Сдача нормативов 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 1/34 тестирование 

итого  28/952 27/918 55/1870  
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 2/68  

Математика и 
информатика 

Математика(алгебра и начала 
анализа) 

Б 1/34 1/34 2/68  

информатика Б 1/34 1/34 2/68  
География Б 1/34 1/34 2/68  

Итого    4/136 4/136 8/272  

 
Общественные науки 

Наименование модулей элективных курсов, проектов, практик 

История «Актуальные вопросы 
подготовки к ЕГЭ по истории» 
Обществознание «Актуальные 
вопросы подготовки к ЕГЭ по 
обществознании» 

ЭК  
 
 
1/34 

0,5/17 
 
 
1/34 

0,5/17 
 
 
1/34 

 

Естественные науки Биология  
Физика  

ЭК  
1/34 

0,5/17 
 

0,5/17 
1/34 

 

Русский язык «Трудные вопросы синтаксиса и 
пунктуации» 

ЭК  1/34 1/34  

Иностранный 
(английский) язык 

Английский язык: подготовка к ЕГЭ ЭК  1/34 1/34  

 Индивидуальный проект по 
технологии 

ЭК 2/68  2/68 Проектная работа 

итого  4/136 4/136 8/272  
Предельно 
допустимая 

аудиторная нагрузка 
при 5- дневной 
учебной неделе 

  34/1156  34/1156  
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* учебные предметы «Родной(русский)язык»  и** «Родная(русская)литература»  предназначены для русскоязычных  учащихся.  

 
 

 Система условий реализации основной образовательной 
программы 

В социальном отношении система образования школы имеет вариативный и 
развивающий характер путем создания адаптивной педагогической системы и 
максимально благоприятных условий   для умственного, нравственного, эмоционального 
и физического развития каждого ребенка, гуманизации и гуманитаризации учебно- 
воспитательного процесса, выполнения Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

В школе создан мониторинг успеваемости и качества знаний по годам, ступеням 
обучения, по учебным предметам, по каждому учителю, по МО, что позволяет 
отслеживать и регулировать результаты учебно-воспитательного процесса. 

Для реализации программы в школе имеются необходимые условия: 
профессионально подготовленный педагогический коллектив, практика нововведения 
разнообразных курсов, новых педагогических технологий, постоянного обновления 
содержания базисного образования, система воспитательной работы и стабильные 
результаты деятельности школы. 

В школе организован непрерывный личностно-ориентированный процесс обучения, 
воспитания и развития с использованием современных педагогических технологий, 
достижений науки и практики. 

При организации работы с социумом и взаимодействии с органами соуправления 
школа ориентируется на социальный заказ государства и общества, являясь открытым 
социокультурным центром, ежегодно представляет самоанализ деятельности /отчет/ перед 
общественностью и населением о своей деятельности в различных сферах и в разных 
формах: 

Размещение информации о кадрах, финансовой деятельности, планах работы, учебно- 
воспитательной деятельности и мероприятиях ОУ на официальном сайте ОУ по адресу 
http://suzruz.schoolrm.ru/ 

- Учебно-интеллектуальная деятельность (открытые уроки, КВН, День открытых 
дверей, конкурсы, олимпиады, научно-исследовательские конференции, Интернет- 
олимпиады, - конкурсы, -игры). 

- Спортивно-оздоровительная деятельность (спортивные соревнования, военно- 
спортивные состязания и др.). 

- Художественное, техническое, прикладное творчество (концерты, выставки, 
презентации). 

Анализ состояния учебно-воспитательной работы в школе, проблем, стоящих перед 
образованием, возможностей и ресурсов школы ставит новые задачи. В процессе решения 
задач осуществляются изменения, которые касаются: 

- содержания образования; 
- организации образовательного процесса; 
- совершенствования методов (технологий) его реализации, развития 

профессионального мастерства педагогов и ключевых компетентностей педагогов и 
обучающихся; 

- путей и форм взаимодействия школы с социумом в целях активного использования 
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всего образовательного пространства в процессе формирования личности; 
- системы воспитательной работы; 
- системы дополнительного образования и предоставления широкого набора услуг 

дополнительного образования; 
 управления развитием школы; 

- внедрения и развития модели адаптивной школы путем предоставления всем 
категориями обучающихся и воспитанников адекватных их психофизическим 
возможностям и образовательным потребностям широкого спектра всех 
образовательных услуг, направленных на всестороннее развитие их личности, 
коррекцию познавательно-психической сферы, интеллектуальных, нравственных и 
физических возможностей. 

Резервы, имеющиеся в образовательном учреждении для повышения качества 
учебно-воспитательного процесса. 

1. Повышение качества образования за счет: 
- информатизации образовательного процесса; 
- внедрения здоровьесберегающих технологий; 
- формирования устойчивой мотивации к обучению воспитанников; 
- усиления воспитательной функции образовательного процесса; 
- совершенствования психолого-медико-социально-педагогического сопровождения 

обучающихся; 
2. Укрепление учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
3. Совершенствование системы школьного управления и реализация модели 

государственно- общественного управления. 
4. Комплексная реализация задач обучения и воспитания через активное применение 

инновационных процессов. 
5. Выполнение задач, определенных приоритетным национальным проектом 

«Образование». 
Главный принцип школы - сделать ее школой для детей, где учащимся будет 

комфортно. Отличительной особенностью нашей школы является благоприятный 
микроклимат, содружество учеников, учителей и родителей (законных представителей), 
основанное на доверии, уважении, взаимопонимании и сотрудничества. 

Школа организует научно-исследовательскую деятельность учащихся по разным 
направлениям и предметам, что позволяет расширить кругозор учащихся и дать им 
навыки исследовательской работы. 

Наша школа стремится дать каждому ребенку прочные и качественные знания. 90- 
95% выпускников ежегодно поступают в ВУЗы. 

Образовательное учреждение обеспечивает удовлетворение изменяющихся 
потребностей детей и родителей (законных представителей) в качественных 
образовательных услугах, решает задачу - научить ребенка учиться, развить 
общеучебные навыки, необходимые для дальнейшего продолжения образования и 
самообразования, привить положительную мотивацию и волю к познанию мира и работе 
над собой. В основе новых стандартов лежит переход от информационной к системно- 
деятельностной (компетентностной) образовательной модели. «Обучать деятельности - 
это значит делать учение мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед 
собой цель и находить пути, в том числе средства, ее достижения (то есть оптимально 
организовывать свою деятельность), помогать сформировать у себя умения контроля и 
самоконтроля, оценки и самооценки» (А.А. Леонтьев). При деятельностно- 
компетентностном подходе четко выделяются понятия содержания образования 
(деятельностная дидактическая единица для освоения учащимися на уроке - способ, 
модель, алгоритм, схема) и содержания учебного материала (тема, фрагмент учебной 
программы). 
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Также в образовании вводятся понятия «универсальные учебные действия» и 
«контролируемые элементы содержания». В составе основных видов универсальных 

учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно 
выделить четыре блока: 

1) личностный; 
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 
3) познавательный; 
4) коммуникативный. 
Последние три ориентированы на метапредметные результаты обучения. 

Метапредметный подход в образовании и, соответственно, метапредметные 
образовательные технологии были разработаны для того, чтобы решить проблему 
разобщенности, оторванности друг от друга разных научных дисциплин и, как следствие, 
учебных предметов. 21 век характеризуется возникновением комплексных проблем, 
решение которых предполагает в первую очередь междисциплинарное взаимодействие.. 
Значение метапредметного подхода в образовании состоит в том, что он позволяет 
сохранять и отстаивать в обществе культуру мышления и культуру формирования 
целостного мировоззрения. 

. Основное направление развития российского образования сегодня - обеспечение 
доступности качественного образования. Цель нашей школы сегодня - соответствовать 
современным требованиям, выдвигаемым государством к образованию, запросам 
родителей и учащихся. 

«Новая школа - это современная система оценки качества образования, которая 
должна обеспечивать нас достоверной информацией о том, как работают и отдельные 
образовательные учреждения, и система образования в целом... Чтобы работа по 
стандартам была эффективной, предстоит развивать систему оценки качества 
образования. Нужна независимая проверка знаний школьников». (Национальная 
образовательная инициатива). 

Современное развитие общества требует новых образовательных результатов 
выпускников и нового подхода к их оценке. Успеваемость уже не является главным 

критерием качества образования.  Оно определяется способностью выпускника к 
социальному действию, к использованию знаний и инноваций, то есть компетентностью. 
Повышается внимание к оценке уровня воспитания и здоровья подрастающего поколения. 

Такой подход к качеству образования зафиксирован в проекте новых Федеральных 
государственных образовательных стандартов, которые фиксируют комплексный подход 

к оценке качества образования и определяют 3 структурных элемента качества 
образования: образовательные результаты учащихся, условия,  реализацию 
образовательного процесса, включая образовательные программы, качество деятельности 
учителя и др; а также 3 компонента образовательных результатов учащихся: предметные 
ЗУНы, надпредметные результаты (базовые, ключевые компетентности, универсальные 

умения), социализация (как способность применять полученные знания в реальных 
ситуациях и как система ценностей, интересов учащихся). 

Педагогический коллектив школы продолжает работу над единой методической 
темой «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 
поколения». 

Цели и задачи: 

Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 
подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 
Задачи:  
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-Обеспечение условий для поэтапного перехода на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты. 

 
 -Обеспечение внедрения современных информационных механизмов в образовательный процесс. 

-Обеспечение педагогической и психологической поддержки одаренных и талантливых 
детей. 
-Активизация познавательной деятельности учащихся через интеграцию урочной и 
внеурочной деятельности. 
-Внедрение в практику работы школы ПОРТФОЛИО обучающихся, как одного из 
способов оценки учебных достижений учащихся и проверки качества образования. 
Приоритетные направления 
-Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 
процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 
технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 
педагогического мастерства учителя: 

-реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; оптимизация 
урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, проблемного 
обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 
-повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества 
обучения школьников; 

-организация работы с одаренными детьми; 
-формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 
внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 
индивидуальных творческих запросов; 
-активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся и педагогов; 
-обеспечение методической работы с педагогами образовательного учреждения на 
диагностической основе; 
-подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов; содействие 
профессиональному самоопределению школьников. 
2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 
работающих учителей: 
-повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 
- формирование информационной компетентности педагогов; 
3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 
повышения квалификации педагогического коллектива: 
- приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 
требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных планов и 
программ; 
- информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных 
государственных образовательных стандартов второго поколения. 

 
В школе реализуется программа информатизации, основной целью программы является 
«Создание условий для перехода на новый качественный уровень образования за счет 
использования компьютерной техники и новых информационных технологий во всех 
структурных подразделениях». 

Программа информатизации определяет основные направления деятельности по 
внедрению современных информационных технологий и совершенствованию 
управленческой деятельности ОУ: 

- создание материально-технических условий для эффективного использования средств 
информатизации; 

- приобретение компьютерной техники, средств информатизации, системных и 
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прикладных программ; 
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            школы; 

- внедрение в работу образовательного учреждения ИКТ на всех уровнях 
(административная команда, хозяйственная служба, педагогический коллектив, и др.); 

- обучение информационным технологиям обучающихся всех образовательных 
ступеней; 

- формирование и развитие школьной медиатеки, создание, накопление и обновление 
баз данных; 

- формирование, накопление и эффективное использование образовательных ресурсов 
и др. 

. В настоящее время 100% педагогического состава применяют компьютеры в своей 
практической деятельности. Распределение компьютерной техники производится с учетом 
обеспечения всех направлений информатизации школы: 

- Проведение уроков информатики и информационных технологий. 
- Работа по использованию ресурсов Интернета в учебно-методической и 

административной работе школы. 
- Проектная и исследовательская деятельность с использованием ИКТ. 
- Участие в Интернет- конкурсах и олимпиадах 

Компьютерная поддержка школьных дисциплин, использование цифровых 
образовательных ресурсов. Уровень использования ИКТ в образовательном процессе 
занимает центральное место среди качественных и количественных показателей работы 
образовательного учреждения. Мониторинг выполнения плана информатизации 
показывает, что поставленные задачи по использованию информационных технологий 
выполняются в полном объѐме. Программа информатизации нацелена на 
совершенствование нормативно-правовой, управленческой, ресурсной и кадровой 
политики муниципального казѐнного учреждения общеобразовательной школы-интерната 
в области информатизации. 

В школена протяжении ряда лет последовательно и системно вырабатывает у 
учащихся качества личности, крайне необходимые в современном информационном 
обществе - ответственность и инициативность, креативность, умения работать с 
информацией и устройствами для еѐ обработки, сбора, хранения. В нашей школе 
создаются все условия для развития таланта молодѐжи, в целях расширения кругозора и 
развития общей культуры школьников, дополнительных возможностей для 
индивидуального личностного развития с учѐтом образовательных возможностей, активно 
ведется работа по повышению качества ИКТ компетенций учащихся. Для учащихся 
имеется доступ к ресурсам сети Интернет, в том числе дистанционных конкурсов и 
олимпиад. Это формирует мотивацию к обучению и познанию с учѐтом системно- 
деятельностного подхода, активизирует внеклассную и внешкольную работу по 
предметам, межпредметное взаимодействие, интерес к состязаниям в школьном, 
региональном, всероссийском и международном масштабах. 

Результатом этой работы становятся призовые места в дистанционных 
Международных и Всероссийских олимпиадах. Учащиеся принимают активное участие в 
дистанционных играх, марафонах, чемпионатах, конкурсах, олимпиадах, НПК. 

Данные свидетельствуют о заинтересованности учащихся в развитии творческих и 
интеллектуальных способностей. Охват учащихся различными дистанционными 
конкурсами составляет 67%. Наблюдается рост количества и качества участия в 
конкурсах. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 
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потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 
образования. 
Адресность образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 
адресована учащимся, успешно освоившим образовательную программу основного 
общего образования. 
Адресная характеристика реализуемой образовательной программы: 

 Возраст 15-18 лет. 
 Продолжительность обучения – 2 года. 
 Уровень готовности к освоению программы: 

уровень готовности к освоению программы: успешное освоение базовой ООП 5-9 
классов и удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации 
за курс основной школы. 

 Состояние здоровья: 1-4 группа. 


