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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 
федерального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Белгородской области» (далее, ФКОУ СОШ УФСИН России по 
Белгородской области), характеризует специфику содержания образования и 
особенности организации учебно-воспитательного процесса.  
Основная образовательная программа среднего общего образования ОУ содержит 
три раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и также способы 
определения достижения этих целей и достигнутых результатов.  
Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  
• планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы СОО;  
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы СОО.  
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение определенных результатов:  

• программы отдельных учебных предметов, курсов среднего общего 
образования;   

• программа воспитания и социализации обучающихся.   
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы СОО и включает:  

• примерный учебный план;  
• систему условий реализации образовательной программы. 

Программа среднего общего образования, знакомит учащихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательного процесса:  

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом ОУ;  

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса.  

Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также 
образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса. 
Программа является инструментом для реализации федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования.        
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Образовательная программа является основой для создания рабочих программ. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне среднего общего образования и рассчитана на два года.  
В ней также учтены особенности общеобразовательного учреждения, 
образовательные запросы учащихся, их родителей и социума. Настоящая 
образовательная программа является содержательной и организационной основой 
образовательной политики школы. Образовательная программа адресована 
учащимся, педагогам, родителям (законным представителям).  
Образовательная программа создана для реализации образовательного заказа 
государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 
родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, 
материальных и кадровых возможностей общеобразовательного учреждения. 
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. Уровень 
среднего образования общеобразовательной школы в процессе модернизации 
образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 
обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 
образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 
ответом на требования современного общества максимально раскрыть 
индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 
права.  
ФКГОС среднего общего образования направлен на реализацию следующих 
основных целей: 

• формирование у учащихся 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 учащимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 
числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

Опираясь на социальный заказ государства, общественности, родителей, в ОУ 
создаются условия:  

• для дифференциации содержания обучения старшеклассников;  
• равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся 

в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 
потребностями;  
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• проектная учебно-исследовательская деятельность учащихся;  
• активное использование системы индивидуального сопровождения и 

педагогической поддержки учащихся, способствующих развитию 
внутренней мотивации к познавательной и социально-инициативной 
творческой деятельности.  

 
1.Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования для учащихся 
10-11-х классов ФКОУ СОШ УФСИН России по Белгородской области 
разработана педагогическим коллективом учителей, работающих в 10-11-х 
классови администрацией ОУ в соответствии с нормативными документами:  

Федеральный    уровень 
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ статьи «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
• Конвенция ООН о правах ребенка;  
• Конституция Российской Федерации;  
• Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»;  
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (с 
изменениями и дополнениями);  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 
Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 
июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 
г. № 1089»;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.04.2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования 
для оснащения общеобразовательных учреждений»;  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 
школьников;  
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• Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. «О создании условий для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьмиинвалидами». 

Региональный уровень 
• Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями 
от 3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 
28.04.2011 года);  

• Закон Белгородской области от 4.06. 2009 года №282 «Об установлении 
регионального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования в Белгородской области»;  

• Приказ управления образования и науки Белгородской области от 
26.04.2006г. №656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 
реализующих программы общего образования»;  

• Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в 
базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений области»;  

• Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от 12 мая 2011 №1339 «О внесении изменений в 
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений области»;  

• Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от 23 апреля 2012 №1380 «Об утверждении базисного 
учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Белгородской области, реализующих программы общего образования»»;  

Уровень образовательной организации 
• Устав ОУ.  
• Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 

локальных актов:  
 приказами директора ОУ;  
 штатным расписанием;  
 коллективным договором;  
 правилами внутреннего трудового распорядка;  
 должностными инструкциями работников;  
 правилами внутреннего распорядка для учащихся;  
 другими локальными актами ОУ. 
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Целями программы среднего общего образования являются:  
выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 
возрасту через создание условий для социального и образовательного 
самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 
современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 
активную и деятельную жизненную позицию. 
Задачамина уровне среднего общего образования являются:   

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования всеми 
обучающимися;  

• овладение умениями применять полученные знаниядля объяснения 
окружающих явлений, использования и критической оценки информации 
для осознанного определения собственной позиции по отношению к 
обсуждаемым в обществе проблемам;  

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации полученной информации;  

• применение знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, охраны здоровья, защиты окружающей среды;  

• обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной 
деятельности; сочетание обучения с практической деятельностью 
обучающихся;   

• включение обучающихся в духовную, интеллектуальную и общественную 
жизнь, формирование активной гражданской позиции;   

• развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;   
• подведение обучающихся к осознанному выбору профессии на основе 

формирования субъектного опыта;   
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 
• участие обучающихся, педагогических работников в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада 
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Адресность программы 
Программа направлена на выполнение государственного социального заказа по 
социализации несовершеннолетних осужденных в возрасте от 14 до 19 лет, 
отбывающих наказание в ФКУ Новооскольская воспитательная колония.   
Она разработана с ориентацией на развитие личности подростка и предполагает 
возможность получения качественного образования и воспитания с учетом 
особенностей организации учебно–воспитательного процесса в условиях 
учреждения исполнения наказаний.  
Программа адресована учителям, работающим в ФКОУ СОШ УФСИН России по 
Белгородской области, и является ориентиром в практической образовательной 
деятельности. 
Программа адресована обучающимся ФКОУ СОШ УФСИН России по 
Белгородской области отбывающим наказание в ФКУ Новооскольская 
воспитательная колония, родителям. 
Программа адресована администрации ФКОУ СОШ УФСИН России по 
Белгородской области для осуществления координации деятельности 
педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 
освоения обучающимися основной образовательной программы, для 
регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-
познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 
и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 
целей личностного и социального развития обучающихся; 
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• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых, 
инвалидов и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-
педагогических особенностей развития осужденных подростков 14—19 лет. 
Личность преступника, в частности и несовершеннолетнего - это совокупность 
социально-демографических, нравственных и правых свойств, признаков связей, 
отношений, характеризующих лицо, совершившее преступление.  
Личность несовершеннолетнего преступника ещё не сформирована и находится в 
процессе своего дальнейшего развития. 
В подростковом возрасте (от 12 до 16 лет) происходит перестройка всего 
организма в связи с процессом биологического созревания, идёт активное 
формирование личности, закладываются основы мировоззрения, растёт 
самосознание и качественно изменяется вся психическая деятельность. К этому 
времени при нормальном развитии завершается формирование абстрактного 
мышления, появляется способность к проведению формальных логических 
операций, к осознанию и объективной оценке своих поступков и поведения 
окружающих, к сознательной регуляции поведения сообразно социальным и 
правовым нормам, интеллект переходит на новый уровень отражения объективных 
связей внешнего мира.  
В этом возрасте качественно и резко изменяется содержание мотивационной 
сферы, появляется ориентация на участие в социально- значимых областях 
деятельности, осуществляется планирование долгосрочных программ на будущую 
жизнь. Всё это позволяет сделать вывод о том, что в подростковом возрасте 
происходит подлинное становление личности. Проявление у подростков 14-16 лет 
черт, характерных для более ранних возрастных периодов, свидетельствует о 
задержке психического развития.  К концу подросткового периода у нормально 
развивающегося подростка окончательно дифференцируются понятия и 
нравственные чувства долга, ответственности, стыда. В зависимости от того 
насколько развиты эти чувства, зависит способность человека, осознавать, 
оценивать и контролировать свои поступки. Сформированность морального и 
правового сознания подростка является критерием успешности его социализации, 
достаточной развитости внутреннего и внешнего контроля, что создаёт 
психологические (личностные) предпосылки ответственности за своё поведение, в 
том числе и правоправное. 
Осужденные, отбывающие наказание в ФКУ Новоскольская  воспитательная 
колония, находятся на втором этапе подросткового развития (14—16 лет, 5—9 
классы) характеризуется: 
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• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у 
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 
в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 
интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 
кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста); 

• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 
взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 
личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 
отношений на новый. 
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 
образовательной программой 5-9 классов.  
Степень готовностиобучающихся к освоению образовательной программы школы 
в 10-11 классах определяется: по результатам успешного овладения предметами 
образовательной программы в основной общей школе; по успешным результатам 
итоговой аттестации за курс основной общей школы. 
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Продолжительность обучения: 2 года. 
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Федерального закона от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании   в   Российской   Федерации», Устава   
школы, локальными актами ФКОУ СОШ УФСИН России по Белгородской 
области. 
 

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

 
В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 
умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 
навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 
является необходимым условием развития и социализации обучающихся. 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 
Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение 
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 
К выпускникам 11-х классов предъявляются следующие требования: 
1. Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей 
необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной 
трудовой деятельности:   

• Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.   
• Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми 

для дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой 
деятельности:  

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 
конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, 
классификации, делать выводы, умозаключения;   

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 
исследовательской, творческой деятельности;   

 трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в 
экстремальных ситуациях;   

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 
информации; информационными технологиями, связанными с приемом, 
передачей, чтением, конспектированием информации, преобразованием 
информации; мультимедийными, Интернет - технологиями;   

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 
вычислительной техники;   
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 умениями и  навыками саморазвития,  самосовершенствования, 

саморегуляции, саморефлексии;   
 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, 

владение иностранным языком.   
2.Уровень ключевых компетентностей, связанных с физическим развитием и 
укреплением здоровья:   

• Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:   
 знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;   
 знание и соблюдение правил личной гигиены;   
 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа;  
 знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;   
 знание и владение основами физической культуры человека.   

3.Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 
мира:   

• владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 
обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;   

• владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 
принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), 
погашение конфликтов;   

• владение  основами  мобильности,  социальной  активности,  
• конкурентоспособности, умение адаптироваться в социуме;   
• владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность);   
• навыки устного и письменного общения, диалог, монолог, создание и 

восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-
культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка, особенности 
коммуникации с разными людьми; 

• знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы 
и ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, 
гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к 
своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, 
гимн).   

4.Уровень сформированности культуры человека    
• культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;   
• экологической культуры;   
• восприятие и понимание литературы и искусства;   
• знание истории цивилизаций, собственной страны, религии;   
• восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества;   
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• реализация творческого потенциала через творчество, исследовательскую и 
проектную деятельность, художественное конструирование, музыкально-
театральная деятельность, ручной художественный труд.   

Познавательная деятельность 
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 
прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное 
создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 
и поискового характера. Формулирование полученных результатов.  
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 
др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из 
одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 
текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 
положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 
редактирования текста, создания собственного текста.  
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности.  
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута).  

Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 
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самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 
своей деятельности.  
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 
деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат.  
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 
отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 
взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности.  
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ: 
 

В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся 
должензнать/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 
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том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях;  

говорение и письмо  
• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

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

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы  
• современного русского литературного языка;  
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  
• использовать основные приемы информационной переработки устного и  
• письменного текста;  

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

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

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

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

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

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.  

В результате изучения литературына базовом уровне обучающийся должен 
знать/понимать  

• образную природу словесного искусства;  
• содержание изученных литературных произведений;  
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  
• основные теоретико-литературные понятия;   
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уметь  

• воспроизводить содержание литературного произведения;  
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

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

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

соблюдая нормы литературного произношения;  
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы.    
В результате изученияродного языка и литературына базовом уровне учащийся 
должен:   
знать/понимать   

• понятия о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой  
• практике;   
• понятия и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка;   

• основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 
основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 
этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию;   

• необходимость обогащения активного и потенциального словарного запаса, 
расширения объема используемых в речи грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 
ситуации и стилю общения;   
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• ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной 
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;   

• сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни;   

• необходимость обеспечения культурной самоидентификации, осознания 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 
мировой культуры;   

уметь   
• владеть видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;   

• владеть навыками свободного использования коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка;   

• проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
текста на родном языке;   

• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции.  

В результате изученияиностранного языкана базовом уровне ученик 
должензнать: 

• 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, расширенную за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения;  

 
 
 



18 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  
в области говорения  

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи 
с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета;  

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка;  

в области аудирования 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 
аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения;  

в области чтения  
• читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в 
зависимости от коммуникативной задачи;  

в области письменной речи  
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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

• владеть способами познавательной деятельности:  
 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и 
аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию 
из различных источников, в том числе из разных областей знаний;  

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 
особенности иной культуры;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 
прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; 
использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, 
комментарии, схемы, таблицы);  

 профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и 
патриота.  
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В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся должен 
знать/понимать  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе;  

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

• универсальный характер законов логики математических рассуждений,  
• их применимость во всех областях человеческой деятельности;  
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

Алгебра 
уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

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

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

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

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

Функции и графики 
уметь  

• определять значение функции по значению аргумента при различных  
• способах задания функции;   
• строить графики изученных функций;  
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 
значения;  
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• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства  
• функций и их графиков;  

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

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

Начала математического анализа 
уметь  

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы;   

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 
и простейших рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа;  

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения;  

Уравнения и неравенства 
уметь  

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 
их системы;  

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод;  
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших  
• уравнений и их систем;  

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

• построения и исследования простейших математических моделей;  
элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
уметь  

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

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

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

В результате изученияинформатики и ИКТна базовом уровне обучающийся 
должен  
знать/понимать  

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи информационных объектов различного типа с помощью 
современных программных средств информационных и коммуникационных 
технологий;  

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

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

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 
объектами;  
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• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования;  

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;   
• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в  
учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами;  

• автоматизации коммуникационной деятельности;  
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

эффективной организации индивидуального информационного 
пространства.  

В результате изучения историина базовом уровне обучающийся должен 
знать/понимать  

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

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

всемирной истории;  
• историческую обусловленность современных общественных процессов;  
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания);  

• анализировать историческую информацию, представленную в разных  
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
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• различать в исторической информации факты и мнения, исторические  
описания и исторические объяснения;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений;  

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения;  

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

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

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

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  

• соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения;  

• осознания себя как представителя, исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 
уровне обучающийся должен  
знать/понимать  

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль человека в системе общественных 
отношений;  

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 
также важнейших социальных институтов;   

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования;  

• особенности социально-гуманитарного познания;  
уметь  

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития;   

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений,обществоведческими 
терминами, и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
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важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);   

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

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 
ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов(правовых, 
научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы;  

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;  

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

• подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике;  

• применятьсоциально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

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

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами;   

• совершенствования собственной познавательной деятельности;   
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования собранной социальной информации;  

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной  
деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;  

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали  

и права;   
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  
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В результате изучения экономикина базовом уровне обучающийся должен 
знать/понимать  

• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 
труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста;  

уметь 
• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 
форм, глобальных экономических проблем;  

• описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 
платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 
России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;  

• объяснять:взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

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

• получения и оценки экономической информации;  
• составления семейного бюджета;  
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя,  
• члена семьи и гражданина.  

В результате изучения правана базовом уровне обучающийся должен 
знать/понимать  

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 
супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав 
человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой 
защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в 
России;  

уметь 
• правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 
судопроизводство);  

• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 
принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 
брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 
предпринимательской деятельности, порядок получения платных 
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 
гражданской службы;  
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• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 
формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 
отношений, урегулированных правом;  

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности;  

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

• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 
помощью;  

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

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

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права;  

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).  
В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен 
знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые 
методы географических исследований;  

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 
специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества;  

• особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении 
труда;  

уметь  
• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений;  
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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;  

• применятьразнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 
под влиянием разнообразных факторов;  

• составлятькомплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия;  

• сопоставлять географические карты различной тематики;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих  
событий и ситуаций;  

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития;  

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма 
и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 
человеческого общения.  

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен 
знать/понимать  

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости;  

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и эко- 
систем (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;  
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уметь 

• объяснять:роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 
смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные  
• схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания);  
• описывать особей видов по морфологическому критерию;   
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

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

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 
делать выводы на основе сравнения;   

• анализировать и оцениватьразличные 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;  
• находитьинформацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 
оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти 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).  
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В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся 
должензнать/понимать  

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,  
• взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

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

• смысл физических величин:скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 
элементарный электрический заряд;  

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

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

уметь 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 
и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 
света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 
и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

• приводить примеры практического использования физических 
знаний:законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 
лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оцениватьинформацию, 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; 
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• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать:   

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 
звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, 
астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная 
система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 
планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, 
реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра;   

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звездная величина; смысл физического закона Хаббла;основные этапы 
освоения космического пространства; гипотезы происхождения Солнечной 
системы;   

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;   
• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики;   
уметь:   

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

• описывать и объяснять различия календарей, условия наступления 
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 
причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 
телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 
использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 
определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и происхождение 
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;   

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 
элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 
звезд различной массы;  

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 
Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, 
Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, 
Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;   
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• использовать компьютерные приложения для определения положения 
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населённого 
пункта;   

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

• для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе 
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; для 
оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях.  

В результате изучения химиина базовом уровне обучающийся должен 
знать/понимать  

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

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

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

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная,  
• соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 
волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
• определять:валентность и степень окисления химических элементов, тип  
• химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;   

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

• проводитьсамостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах;  

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

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

• определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступаю- 
• щей из разных источников.   

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности набазовом 
уровне обучающийся должен  
знать/понимать  

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской  
обязанности граждан;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского  

освидетельствования, призыва на военную службу;   
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• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы;  

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 
призывника;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  
• владеть навыками в области гражданской обороны;  
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• ведения здорового образа жизни;  
• оказания первой медицинской помощи;  
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;  
• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.  

В результате изучения мировой художественной культурына базовом уровне 
ученик должен:  
знать / понимать:  

• основные виды и жанры искусства;  
• изученные направления и стили мировой художественной культуры;  
• шедевры мировой художественной культуры; • особенности языка 

различных видов искусства.  
уметь:  

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 
стилем, направлением.  

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 
видов искусства;  

• пользоваться различными источниками информации о мировой 
художественной культуре;  

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).  
использовать приобретенные знания в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• выбора путей своего культурного развития;  
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• организации личного и коллективного досуга;  
• выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства;  
• самостоятельного художественного творчества. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся 
должен  
знать/понимать  

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек;  

• способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;  

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности;  

уметь 
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

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

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

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

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

Силах Российской Федерации;   
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;   
• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.  
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать  

• влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 
производства товаров или услуг;  

• способы снижения негативного влияния производства на окружающую 
среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
основные этапы проектной деятельности;  
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• источники получения информации о путях получения профессионального 
образования и трудоустройства.  

уметь  
• оценивать потребительские качества товаров и услуг;  
• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; использовать в технологической деятельности методы решения 
творческих задач; проектировать материальный объект или услугу; 

• оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать 
средства и методы реализации проекта;  

• выполнять изученные технологические операции; планировать возможное 
продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

• уточнять и корректировать профессиональные намерения.  
использовать полученные знания и умения в выбранной области 
деятельности для: 

• проектирования материальных объектов или услуг; 
•  повышения эффективности своей практической деятельности;  
• организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 
• решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки;  
• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности;  
• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  
• составления резюме и проведения самопрезентации.  

Условия достижения ожидаемого результата: 
• наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех 

классов по всем предметам учебного плана;  
• высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;  
• использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями;  
• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  
• доброжелательный микроклимат в школе;  
• наличие оборудованных кабинетов;  
• материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  
• привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности;  
• обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-

воспитательного процесса;  
• привлечение родителей к сотрудничеству.  
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1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 

 
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:  

• достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями 
по учебным предметам;  

• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 
процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;  

• по результатам олимпиад и конкурсов. 
Формы аттестации и достижений учащихся 10-11 классов:  

• текущая успеваемость по предметам;  
• промежуточная (переводная) аттестация обучающихся 10 класса;  
• государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса.  

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в 
форме:  

• плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 
планированию по учебным предметам);  

• срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 
материала по одной теме или всему курсу;  

• тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;  
• зачетов;  
• творческих работ;  
• докладов обучающихся;  
• реферативных работ.  

С учетом современных требований к оценочной деятельности введена четырех 
балльная система цифровых оценок (отметок).  
Характеристика отметки:  
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения;  
«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:  
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 
вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету 
обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 
материалу; не более. 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование 
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 
изложении материала;   
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«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;  
«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:  
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 
или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 
ее основных положений. 
Достижения обучающихся 10-11 классов определяются:  

• по результатам контроля знаний,  
• по динамике успеваемости по полугодиям и результатам учебного года;    
• по результатам экзаменов.   

Формы итогового контроля в 10-11 классах:  
• промежуточная (переводная) аттестация обучающихся 10 класса;  
• государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса.  

Материалы промежуточной (переводной) аттестации обучающихся 
разрабатываются учителями школы, обсуждаются на заседаниях педагогического 
совета, согласовываются с заместителем директора, утверждаются приказом 
директора.   
Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации.  
Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса. 
Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса проводится за рамками второго 
полугодия без изменения продолжительности учебного года.  
Аттестационные испытания проводятся по следующим предметам двум 
обязательным предметам: русскому языку и математике и одному предмету 
учебного плана. 
Формы проведения промежуточной аттестации: 
- диктант с грамматическим заданием; 
- письменное тестирование; 
- контрольная работа. 
Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классовпроводится на 
основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», иных 
нормативных актов федерального уровня, регламентирующих проведение 
государственной итоговой аттестации за уровень среднего общего образования, 
распоряжений департамента образования Белгородской области. 
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2.Содержательный раздел 
 

2.1. Перечень программ отдельных учебных предметов, курсов и 
дополнительного образования основного общего образования 

 
Содержание образования старшей школы представлен следующими 
образовательными областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», 
«Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 
 

Предметные 
области 

 

Основные задачи реализации содержания 

Филология 
(русский язык, 
литература, 
родной язык и 
литература 
(русские), 
иностранный язык) 

Русский язык: 
-овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже 
сложившегося собственного речевого опыта; 
-совершенствование навыков и умений в письменной и устной 
речевой деятельности, овладение культурой речевого поведения; 
-совершенствование общих учебных умений и навыков; 
-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского 
народа, отраженных в памятниках языковой культуры. 
Литература: 
-приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой 
художественной литературы; 
-формирование их представлений о литературе как 
социокультурном феномене, занимающем специфическое место в 
жизни нации и человечества; 
-развитие у учащихся способности эстетического восприятия и 
оценки произведений литературы и отраженных в них явлений 
жизни; 
-воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской идейно-
нравственной позиции; 
- воспитание культуры речи учащихся. 
Родной язык и литература (русские): 
- формирование представлений о роли родного языка в жизни 
человека, общества, государства, способности свободно общаться 
на родном языке в различных формах и на разные темы;  
включение в культурно-языковое поле родной литературы и 
культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку как 
носителю культуры своего народа;  
- формирование осознания тесной связи между языковым, 
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 
развитием личности и ее социальным ростом;  
-формирование устойчивого интереса к чтению на родном языке 
как средству познания культуры своего народа и других культур, 
уважительного отношения к ним;  
-приобщение к литературному наследию и через него к сокровищам 
отечественной и мировой культуры;  
- формирование чувства причастности к свершениям, традициям 
своего народа и осознание исторической преемственности 
поколений;  
- свободное использование словарного запаса, развитие культуры. 
Иностранный язык: 
–совершенствование умения читать и понимать аутентичные 
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тексты разных жанров и видов с различной степенью 
проникновения в их содержание; 
–более высокий уровень осуществления диалогического общения в 
стандартных ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой и 
культурной сфер общения; 
- умение грамотно, полно высказаться о себе, своем окружении, 
передать содержание прочитанного, выразить свое мнение, оценку, 
делать выводы; 
-умение понимать на слух основное содержание сложных 
аутентичных текстов; 
-умение письменно оформить и передать информацию. 

Математика 
(алгебра и 
начала 
математического анализа, 
геометрия, 
информатика и 
ИКТ) 

Алгебра и начала математического анализа, геометрия: 
-совершенствование формирования вычислительной культуры и 
практических навыков вычислений; 
- свободное владение формально-оперативным алгебраическим 
аппаратом и умение применять его к решению математических и 
нематематических задач; 
-изучение свойств и графиков элементарных функций, 
использование функционально-графических представлений для 
описания и анализа реальных зависимостей; 
-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 
мышления, характерных для математической деятельности и 
необходимых человеку для полноценного функционирования в 
обществе; развитие логического мышления и речевых умений: 
умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 
систематизации. 
Информатика: 
-формирование на более высоком уровне представления об 
информационной картине мира, общности и закономерностях 
протекания информационных процессов в системах различной 
природы; 
-осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в 
соответствии с требованиями информационной цивилизации; 
-совершенствование навыков работы с различными видами 
информации, в том числе с помощью современных 
информационных технологий. 

Обществознание 
(история 
России,Всеобщаяистория, 
обществознание, 
география, 
православная 
культура) 

История: 
-совершенствование знаний учащихся об историческом пути 
человечества с древности до нашего времени, его социальном, 
духовном, нравственном опыте; 
-развитие способностей, обучающихся осмысливать события и 
явления действительности на основе исторического подхода, во 
взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; умений творчески 
применять исторические знания; 
- продолжение формирования ценностных ориентации и убеждений 
обучающихся на основе личностного осмысления опыта истории, 
восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 
демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания 
между народами; 
-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и 
других народов, стремления сохранять и преумножать культурное 
наследие своей страны и всего человечества. 
Обществознание: 
-создание условий для социализации личности; 
-формирование научных представлений, которые составляют 
первоначальные основы нравственной, правовой, экологической, 
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политической и экономической культуры; 
-совершенствование умений ориентироваться в потоке 
разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях. 
География: 
-продолжение формирования у обучающихся системы знаний о 
природе, населении и хозяйстве своей Родины, континентах, 
странах мира; 
-понимание роли территории, природной среды, характера 
природопользования в жизни современного и будущего поколений; 
влияние деятельности человека на состояние природы на всех 
территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой 
выживания человечества; 
-совершенствование навыков поведения в природе, ведения 
хозяйства в различных географических зонах, адаптации к 
географическим особенностям территории проживания; 
Православная культура: 
-формирование культурологических знаний, необходимых для 
восприятия целостной картины мира на основе традиционных для 
России православных культурных ценностей; 
-воспитание абсолютных ценностей бытия в поведении учащихся. 

Естествознание 
(биология, 
физика, астрономия, 
химия) 

Биология: 
-формирование на базе знаний и умений научной картины мира 
живой природы как компонента общечеловеческой культуры; 
-получение знаний в области экологии, формирование ценностного 
отношения к природе; 
-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа  
жизни в целях сохранения психического, физического и 
нравственного здоровья человека. 
Физика: 
-формирование системы знаний фундаментальных законов 
природы, современных физических теорий и естественнонаучной 
картины мира; 
-формирование умений и навыков наблюдения за процессами, 
происходящими в природе и технике, планирование и проведение 
экспериментальных исследований, систематизация и 
интерпретация их результатов; 
-овладение на новом уровне терминологией физики для анализа 
научной информации, самостоятельного приобретения знаний, 
интеллектуального развития. 
Астрономия: 
- осознание принципиальной роли астрономии в познании 
фундаментальных законов природы и формировании современной 
естественно-научной картины мира; 
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и 
систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и 
временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и 
техники; 
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение 
небесных тел принципами определения местоположения и времени 
по астрономическим объектам, навыками практического 
использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний по 
астрономии с использованием различных источников информации 
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и современных информационных технологий; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни; 
- формирование научного мировоззрения; 
- формирование навыков использования естественно-научных и 
особенно физико-математических знаний для объективного анализа 
устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
Химия: 
-формирование системы химических знаний как компонента 
естественнонаучной картины мира; 
- формирование у учащихся отношения к химии как возможной 
области будущей практической деятельности; 
-формирование умений безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни 

Искусство 
(МХК) 

-систематизация знаний о культуре и искусстве, полученных на 
уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 
истории; 
- формирование целостного представления о мировой  
художественной культуре, логике её развития в исторической 
перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека; 
-усвоение определенной системы знаний культурологического 
характера; 
-формирование умений выбора путей своего культурного развития; 
-организация личного и коллективного досуга; выражения 
собственного суждения о произведениях классики и современного 
искусства; 
-развитие самостоятельного художественного творчества. 

Физическая 
культура 
(физическая 
культура, 
ОБЖ) 

Физическая культура: 
-укрепление здоровья; 
-развитие основных физических качеств; 
-освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение 
навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
-освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных 
умений и навыков. 
ОБЖ: 
- формирование у учащихся модели безопасного поведения в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
- потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и 
требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации 
в области безопасности жизнедеятельности 

 
Обязательный минимум содержания по астрономии (определенный приказом 
Минобразования и науки РФ от 05.06.2017 г. №506). 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 
Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 
познания в астрономии. 
Практическое применение астрономических исследований. История развития 
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 
Гагарина. Достижения современной космонавтики. 
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Основы практической астрономии 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 
карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 
звездного неба. Видимая звездная 
величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на 
небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. 
Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 
календарь. 
Законы движения небесных тел 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 
планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 
Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 
искусственных небесных тел. 
Солнечная система 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 
группы. Планетыгиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 
системы. Астероидная опасность. 
Методы астрономических исследований 
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 
источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 
космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 
Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-
Больцмана. 
Звезды 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 
расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные 
планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 
Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 
элементов. 
Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 
этапы и конечные стадии. 
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 
пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль 
магнитных полей на Солнце. Солнечноземные связи. 
Наша Галактика - Млечный Путь 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 
Вращение Галактики. Темная материя. 
Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
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Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о 
космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой 
Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 
Учебные программы по предметам реализуют содержание образования, 
определенного инвариантной частью учебного плана, содействуют приобщению 
учащихся к общекультурным и значимым ценностям, формированию системы 
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 
стандарта.  
Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются учителями 
школы в соответствии с локальным актом школы.   
Рабочие программы учебных предметов, курсов являются приложением к основной 
образовательной программе основного общего образования.  
Программно-методическое обеспечение учебного плана для 10-11-х классов на 
каждый учебный год обновляется и является приложением основной 
образовательной программы основного общего образования. 
 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

Пояснительная записка 

Программа построена 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;  
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• формирование экологической культуры.  
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования учитывает цель Программы развития школы: Создание оптимальной 
модели общеобразовательной школы при ВК, способствующей 
интеллектуальному, нравственному, духовному, физическому, эстетическому 
развитию личности обучающихся, максимальному раскрытию его творческого 
потенциала, формированию ключевых компетентностей, направленных на 
повышение качества образования, социальную адаптацию, реабилитацию и 
социализацию учащихся, сохранение и укрепление их здоровья путем 
обновления содержания образования. 
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его 
предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные 
концессии, национальные объединения формулируют свои, нередко 
противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания 
представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс 
формирования нового поколения российских граждан.  
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 
учащимся своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 
коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, 
мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 
педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 
обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-
воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного 
образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное 
развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, 
ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 
сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным 
ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-
нравственное его совершенствование.  
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 
диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации 
личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача 
создания учащемуся условий для свободного выбора форм, способов 
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, 
чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 
Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 
Программа содержит семь разделов: 
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Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации, обучающихся на 
ступени основного общего образования. 
Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 
на ступени основного общего образования. 
Третий раздел – Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации обучающихся на ступени основного общего образования – 
представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным 
направлениям воспитания и социализации учащихся, раскрываются основные 
подходы к организации воспитания обучающихся (аксиологический, системно-
деятельностный, развивающий).  
Четвертый раздел – «Принципы и особенности организации содержания 
воспитания и социализации обучающихся» формулируются принципы и 
раскрываются особенности организации воспитания и социализации 
обучающихся. 
Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и 
социализации обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается 
соответствующая система базовых национальных ценностей. 
Шестой раздел – Планируемые результаты воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования – определены ценностные 
отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 
учащегося по каждому из направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания. 
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 
направлениям: 

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

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 
содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 
обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 
реализации данного модуля. 
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Данная программа содержит теоретические положения и методические 
рекомендации по организации целостного пространства воспитания и 
социализации обучающихся и является документом, определяющим 
воспитательную деятельность ОУ. 

Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его 
развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, 
осознаваемый и педагогом, и учащимися. 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 
ценностей многонационального народа Российской Федерации. 
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 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна 
отражать нравственный портрет идеально воспитанного ученика: 

• любящий свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• соблюдающий нормы и правила общения; 
• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 
• честный и справедливый; 
• творящий и оберегающий красоту мира; 
• доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 
духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
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ответственного, творческого, инициативного и 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 Российской Федерации. 
На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 
В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; к другим людям, институтам 
гражданского общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи 
другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 
традиций народов России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  



48 
 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 
выбора;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-
культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 
нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
заботы о процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 
процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
общественных отношений с представителями различными социальных и 
профессиональных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия;  
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 
жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры  межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота 

о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи;  
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• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей своего народа, других народов России.  

Целью и конечным результатом деятельности является выпускник ФКОУ СОШ 
УФСИН России по Белгородской области. 

Модель выпускника школы 
Критерии Особенности 

Знания, умения, навыки 
Уровень обученности Владение предметами федерального и регионального 

компонента учебного плана на базовом и углубленном 
уровне стандарта учебного предмета; умение использовать 
приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни; знание способов 
рациональной работы, способность использовать знания на 
практике; владение умениями и навыками, необходимыми 
для понимания и использования различных средств 
массовой коммуникации; творческое мышление. 

Коммуникативные 
умения 

Владение разнообразными умениями и навыками общения 
с людьми различных возрастов и жизненных взглядов; 
признание ценности гармоничных отношений между 
людьми; владение нормами межкультурного общения; 
готовность к деловому сотрудничеству, взаимодействию, 
совместному решению общечеловеческих проблем. 

Социальные навыки, 
опыт самостоятельной 
работы   

Объективное оценивание своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности; владение навыками 
организации и участия в коллективной деятельности; 
определение собственного отношения к явлениям 
современной жизни; умение отстаивать свою гражданскую 
позицию, формулировать свои взгляды; осуществление 
осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности; 
сформированность опыта самостоятельной познавательной 
деятельности; чувство личной ответственности за 
управление собственной жизнью.  

Жизненная и 
нравственно-
эстетическая позиция 

Осмысление и восприятие понятий: «честь», «долг», 
«достоинство личности», «гражданственность», 
«патриотизм», «толерантность», «ответственность», 
«культура», «любовь», «творчество», «жизненная цель»; 
восприятие человеческой жизни как главной ценности; 
переживание чувства гордости за свою Родину; умение 
отстаивать свои взгляды и убеждения; достаточный 
уровень гражданской ответственности и правового 
самосознания,  стремление и умение строить свою 
жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, 
желание творить прекрасное в различных видах 
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деятельности. 
Познавательны й 
потенциал 

Сознательная потребность в более глубоких избранных 
областях знаний, необходимых для профессиональной 
деятельности, развитиеспособности к обучению на 
протяжении всей жизни, к самообразованию. 

Физический потенциал Стремление к физическому совершенству; осознание 
прямой связи между физическим состоянием человека и 
его работоспособностью; сформированный 
индивидуальный способ физического совершенствования; 
осознанное отношение к здоровью, готовность к 
сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 
других людей, ведение здорового образа жизни; умение 
применять простейшие способы оказания первой 
медицинской помощи, способность действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

 
Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования 
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего 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); 

• 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); 
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• 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); 
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения учащегося в процесс открытия для себя смысла той 
или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 
опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования 

 
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 
следующим направлениям: 

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

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
По направлениямопределены задачи духовно-нравственного воспитания, 
которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира 
обучающихся основного общего образования. 

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

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах; 

• представления о символах государства – Флаге, Гербе России; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
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• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, малой Родины; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 
• любовь к школе, малой Родине, народу России; 
• уважение к защитникам Отечества; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 

• различие хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

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

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 
своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
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• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии. 
 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли и места человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 
аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации, обучающихся на ступени основного общего образования 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 
школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-
нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 
своевременного взросления. 
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит обучающего в мир 
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 
собственную деятельность.  
Педагогическая поддержка нравственного самоопределения ученика есть одно из 
условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 
самосознание. 
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В основе программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 
школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 
Принцип ориентации на идеал. 
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 
превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны 
быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 
идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 
нравственные измерения. 
Принцип следования нравственному примеру. 
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это 
модель выстраивания отношений обучающегося с другими людьми и с самим 
собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание 
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ученика, пробудить в нем нравственную 
рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы 
ценностных отношений.  
Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение ученика со сверстниками, с учителем и с другими 
взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 
исходит из признания и уважения права, обучающегося свободно выбирать и 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка 
собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения ученика 
со взрослым. 
Принцип идентификации (персонификации) 
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 
стремление быть похожим на него.В школьном возрасте преобладает образно-
эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 
эмпатии, способность к идентификации.В этом возрасте выражена ориентация на 
персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы 
людей.Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 
нравственного воспитания обучающегося. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, 
определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 
действующие мотивы поведения. 
Принятие учащимся ценностей происходит через его собственную деятельность, 
педагогически организованное сотрудничество с учителями и сверстниками, 
другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 
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пространства воспитания и социализации обучающегося, пространства его 
духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 
особенности: воспитание как деятельность должно охватывать все виды   
образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 
Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников 
оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы 
составляют: 

• система морально-нравственных установок и ценностей; 
• многоукладность программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 
внеурочной, семейной, общественно полезной; 

• содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по 
числу и характеру своих базовых ценностей.  
 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 
на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 
направлений. 
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 
содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в 
каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями 
обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 
представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Модуль «Я - гражданин» 

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

Задачи модуля:  

Получение знаний 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 
роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• о символах государства – Флаге, Гербе России; 
• об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 
• о правах и обязанностях гражданина России; 
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• о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 
поведения в школе; 

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

• ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 
государственному, языку межнационального общения; 

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

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

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

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой 
Родины, своей страны; 

• любовь к образовательному учреждению, народу России; 
• уважение к защитникам Отечества; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической 
истории Российского государства; 

• формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, 
готовности служению Отечеству и 
его вооруженной защите; 

• формирование гражданского 
отношения к Отечеству; 

• воспитание верности духовным 
традициям России; 

• развитие общественной активности, 
воспитание сознательного 
отношения к народному достоянию, 
уважения к национальным 

Классные часы: «День народного единства и 
согласия», «Государственные символы 
России», «Конституция – основной закон 
государства», «Правила нашей безопасности», 
«Моя малая родина», «Международный день 
памяти Холохоста», «Слава России», «Россия 
и Крым - мы вместе», «День Победы - 
великий праздник», «Человек-Космос-
Вселенная». 
Мероприятия: «Я помню, я горжусь», 
«Космос-это мы». 
Участие в школьных и  во  Всероссийских 
конкурсах правовой, патриотической 
направленности. 
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традициям. 

 
 
Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 
способствующая осознанию учащимися их принадлежности к судьбе своего 
Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и 
способных строить жизнь, достойную современного человека. 
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 
традициям, старшему поколению; 

• знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 
и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 
и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модуль «Я – человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

• о базовых национальных российских ценностях; 
• различия хороших и плохих поступков; 
• о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 
• о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 
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• установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережного, гуманного отношения ко всему живому; 
• правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-

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

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование духовно-
нравственных ориентиров; 

• формирование гражданского 
отношения к себе; 

• воспитание сознательной 
дисциплины и культуры поведения, 
ответственности и 
исполнительности; 

• формирование потребности 
самообразования, самовоспитания 
своих морально-волевых качеств; 

• развитие самосовершенствования 
личности. 

Классные часы: «Человек среди людей», 
«Учись учиться», «Дружбой дорожить 
умейте», «Характер закаляется в учёбе», 
«Совесть – это нравственная категория», 
«Взаимодействие в классном коллективе», 
«Семья вся вместе – и душа на месте», «Мама 
-ближе человека нет», «Доброта и 
милосердие». 
Мероприятия: «День Знаний», 
 «День матери», «Новогодние   приключения». 

Акция «Весенняя неделя добра». 
Беседы с обучающимися: «Обычаи и традиции 
моей семьи», «Я и моя семья», беседы по 
правилам поведения в общественных местах и 
т.д.; 
Вовлечение учащихся в кружки по интересам. 

 
Планируемые результаты: 

• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп; 
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• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 

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

Модуль «Я и труд» 

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

Задачи модуля: 

Получение знаний 

• о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• об основных профессиях; 
• ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
• навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

 



61 
 

 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование у учащихся 
осознания принадлежности к 
коллективу школы; 

• стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к 
созданию атмосферы подлинного 
товарищества и дружбы в 
коллективе; 

• воспитание сознательного 
отношения к учебе, труду; 

• развитие познавательной 
активности, участия в школьных 
мероприятиях; 

• формирование готовности 
школьников к сознательному 
выбору профессии. 

Классные часы: «Труд и призвание». 
Анкетирование «Кем быть?». 
Организация ежедневного дежурства по 
кабинетам школы. 
Организация дежурства по школе. 
Проведение мониторингов «Изучение 
уровня сформированности классного 
коллектива», «Изучения уровня мотивации 
к учёбе». 
Организация дня самоуправления. 
Выставки декоративно-прикладного 
творчества. 

 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• знания о различных профессиях; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 
• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для учащегося видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
Модуль «Я и здоровье» 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
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Цель:Формирование у учащихся ответственного отношения к здоровому образу 
жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганда физической 
культуры, спорта 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

• о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

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

• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 
здоровья; 

• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 
может убить, слово может спасти»); 

• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 
работы; 

• осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 
учебы; 

• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 
физической культуры; 

• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 
факторов окружающей среды; 

• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды; 
• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда 

и отдыха; 
• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании. 
Ценности: забота о здоровье и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• создание условий для сохранения 
физического, психического, 
духовного и нравственного здоровья 
учащихся; 

• воспитание негативного отношения 
к вредным привычкам; 

• пропаганда физической культуры и 

Классные часы: ««Здоровье человека - это 
главная ценность в жизни», «Главные 
заповеди здорового образа жизни», «Спорт в 
нашей жизни». 
Викторины «О здоровье знаю всё!», 
«Выдающиеся спортсмены». 
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здорового образа жизни. Оформление стенда «Мы за здоровый образ 
жизни». 

Спортивные мероприятия. 
Беседы с учащимися: «О вреде курения и 
алкоголизма», «Здоровый Я - здоровая 
Россия», «Виды спорта». 
Демонстрация видеофильмов о ЗОЖ. 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 
уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся.  
Формируемые компетенции: 

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

• знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
Модуль «Я и природа» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание понимания взаимосвязей Классные часы: «Природа и мы». 
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между человеком, обществом, 
природой; 

• воспитание гуманистического 
отношения к людям; 

• формирование эстетического 
отношения учащихся к окружающей 
среде и труду как источнику 
радости и творчества людей; 

• воспитание экологической 
грамотности; 

• формирование экологического 
мировоззрения. 

Оформление стенда «Береги природу!». 
Мероприятия: «Экология и мы», викторины 
«В царстве природы», «Человек и природа». 
Участие в экологических конкурсах; 
Просмотр видеофильма «Берегите природу!». 
Беседы с обучающимися: « Природа  - наш 
дом», «Планету нужно беречь!», «Птицы 
зимой». 

 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе; 
• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

• о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, к выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

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

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• раскрытие духовных основ Классные часы: «Великолепный мир кино», 
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отечественной культуры; 
• воспитание у лицеистов чувства 

прекрасного, развитие творческого 
мышления, художественных 
способностей, формирование 
эстетических вкусов, идеалов; 

• формирование понимания 
значимости искусства в жизни 
каждого гражданина; 

• формирование культуры общения, 
поведения, эстетического участия в 
мероприятиях. 

«Мир музыкальный – мир чудесный». 
Мероприятия: «День Учителя», «День матери», 
«Год кино», «Сильней любви в природе нет 
начала», «О творчестве Н.А. Некрасова и 
Н.М.Карамзина», 
«Последний звонок». 

Выполнение творческих заданий по разным 
предметам. 
Последний звонок. 
Организация экскурсии в школьный музей. 
Участие в творческих конкурсах, проектах, 
выставках декоративно-прикладного 
творчества. 
Конкурс поделок к Новому году, к Пасхе. 
Выпускные вечера. 
Вовлечение учащихся в кружки по интересам. 

 

Планируемые результаты: 

• умения видеть красоту в окружающем мире; 
• умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

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

деятельности 

Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и 
воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы 
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социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно 
социально контролируемой социализации и этим помочь воспитанницам понять, 
как они самимогут управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно 
выстраивая собственный баланс между своей адаптированностью к обществу 
(имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его 
возможностями в реалияхналичной социальной среды) и обособленностью от 
общества(имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная и 
поведенческая автономии личности). 
1 направление: создание образовательным учреждением режима 
максимального благоприятствования процессам позитивной социализации 
подростков  

• первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – 
предполагает обязательный углубленный анализ двух сред: 

а) широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, 
этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное 
учреждение и которое задает рамку реальной (стихийной) социализации 
обучающихся;  

б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом 
образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на 
главные субъекты процесса социализации: учителей, учащихся   в целях выяснения 
сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней 
средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, 
связанных с позиционированием подростков в Программе: 

• наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям 
социализации, способность изменять их и вырабатывать новые; 

• наличие и характер Я - концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 
развитость чувства собственного достоинства;  

• степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 
сменяемость; 

• мера креативности какготовности и способности самостоятельно решать 
собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 
самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению;  

• гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение 
творчески подходить к жизни; 

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого 
«фона» в контексте задач социализации (целенаправленного социального 
воспитания), зафиксированных в образовательной программе 
образовательного учреждения; определение основных форм учебных и 
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внеучебных деятельностей, участие в которых обещает привести к 
наиболеесущественным результатам и эффектам в сфере социализации 
обучающихся. 

2 направление: социальное проектирование подростков как условие 
формирования личностных результатов образования 

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

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

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

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

• социальная среда. 
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 
взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, 
социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, 
одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные 
учащимися в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 
деятельности, общий уровень психического развития — те критерии, качественные 
характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени 
готовности обучающегося к социальному проектированию, а с другой — базой, 
основой проектирования.  
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует 
внутрипредшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. 
Параллельнос этим должна быть специально организована учебная деятельность 
учащегося, целью которой является освоение содержания понятия 
«социальноепроектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми результатамисоциального проектирования могут стать: 

•  повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять 
личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 
сообществе; 

•  готовность органов самоуправления выслушать доводы воспитанниц и 
принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

•  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 
сообществе. Положительные изменения в сознании учащихся, повышение 
уровня общей культуры воспитанниц; 

•  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 
работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально 
полезного дела. 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне основного общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
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формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 
становления идентичности (самосознания) гражданина России. 
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получили учащиеся вследствие участия в той или иной 
деятельности (например, приобрели, участвуя в каком-либо мероприятии, 
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 
пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

• эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 
духовно-нравственного развития, а также собственным усилиям самого 
обучающегося. 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по 
трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение воспитанниц социальных знаний 
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение воспитанницами опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 
класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 
обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение воспитанницами опыта 
самостоятельного общественного действия.  
Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 
становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 
социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 
о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 
деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 
и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 
школьников достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации учащихся – формирование у 
обучающихся коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-
государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 
 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 
может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или 
иную важную сторону этого процесса. 
Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 
обучающихся, что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и 
правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное 
восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; 
умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; 
краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 
Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 
общающихся, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько 
они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 
взаимодействие – это диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким 
недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  
Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 
усилий выступает степень развитости у учащихся способности к конструктивному 
и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в 
которых осуществляется трудовое взаимодействие учащихся в той или иной 
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коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), 
есть исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  
В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 
период быстрого и резкого социальногорасслоения, усиления миграционных 
процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует 
рост интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны – 
социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает 
юному гражданину осознать себя как социально ответственной личности с 
отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как 
толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его 
развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена 
разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется толерантность и 
которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 
поддержке.   
Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 
критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Учащиеся, находящиеся на 
этапе перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не 
могут не иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск 
источников, помогающих им расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. 
делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о 
мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев – включенность 
воспитанниц в процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-
педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 
образовательного учреждения. 
Переход обучающегося к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 
самостоятельности в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него 
нового отношения к себе: потребность в экспертнойоценке своих достижений, 
повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и 
признание этого проявления сверстниками и взрослыми. 
Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 
развитости следующих направлений деятельности:  

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

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

• исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 
окружающими людьми, тактики собственного поведения; 
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• творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 
деятельности); 

• спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 
позитивное самоизменение. 

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 
социализации является становящийся человек во всей его многомерности 
(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то 
мониторингу, видеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из 
этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его отношений к 
самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта система отношений 
предстает перед учителями и просто «чужими людьми» в виде поведения человека 
в различных ситуациях.  
Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и 
не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда 
происходит в той системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  
всё многообразие таких систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они 
разные и у разных людей.  
Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об 
исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса 
принимают в качестве некоторого стандарта приемлемости, своего рода 
ватерлинии, переход которой будет означать выход индивидуального поведения за 
пределы одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь идет фактически 
об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее 
субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать 
мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их 
социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без 
субъектной включенности обучающихся в Программу, без становления их в 
качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их собственной 
социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация» 
превратится в набор формальных мероприятий, ведущим к результатам, прямо 
противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  
Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 
должны оценивать обе группы ее участников: и сами учащиеся, и взрослые. При 
этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их 
глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 
рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 
Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, 
по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных 
характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего 
портфолио, либо в виде благодарностей.  
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Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, 
относящихся к процессу мониторинга процесса социализации учащихся.   
Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая 
выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта 
обучающихся, порой их полное незнание или искаженное представление о многих 
важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, 
принципах и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 
Важно понимать, что социальное становление учащихся происходит «здесь и 
сейчас», в его актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым 
еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем у 
него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники 
получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно 
усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, 
обывательские стереотипы и предрассудки.  
Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный 
анализ этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни 
качество продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности 
многочисленных участников процесса социализации учащихся и, как следствие, 
резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в целом.     
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 
отслеживании индивидуального и коллективного прогресса обучающихся по 
всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве 
общих ориентиров, которыми образовательное учреждение может 
руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа 
– образовательной программы. Пафос деятельности по конструированию 
пространства социализации в том, что его освоение воспитанницами должно 
раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в 
него осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», 
традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом 
пространствеони чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого 
перехода и уж тем, более не знают способов, которые для этого можно 
использовать. Образно говоря, они «застревают» в замкнутом мире собственных 
переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 
фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший 
период свой собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: 
принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности.  
Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью 
проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их 
внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами. И 
сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочьвоспитанницам избежать 
социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже 
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полученные), а   с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному 
взаимодействию с другими людьми на следующих этапах жизни. 
 

3.Организационный раздел 
 

3.1. Примерный учебный план ООО 
 

Ежегодный учебный план является приложением к основной образовательной 
программе. Учебный план среднего общего образования ФКОУ СОШ УФСИН 
России по Белгородской области обеспечивает реализацию основной 
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 
требованиями ФКГОС, и определяет распределение учебного времени, отводимого 
на изучение различных учебных предметов и курсов, минимальный и 
максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся.  
Учебный план 10-11-х классов рассчитан на двухлетний срок освоения программ 
среднего общего образования.   
Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 
обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся.  
Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на федеральный, 
региональный компоненты и компонент образовательного учреждения. В сумме 
она не превышает для учащихся предельно допустимой аудиторной учебной 
нагрузки при 5-тидневной учебной неделе для 10 – 11-х классов (требования 
СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные 
в Минюсте России 03 марта 2011 года, № 19993).  
Федеральный и региональный компоненты СОО представлены в полном объеме. 
Часы компонента образовательного учреждения с целью успешной реализации 
образовательных программ учреждения распределяются с учетом образовательных 
потребностей учащихся, исходя из потребностей и возможностей образовательного 
учреждения, отводятся на изучение базовых учебных предметов по выбору 
учащихся, элективных учебных курсов.  
Особенности часов учебного плана, компонента образовательного учреждения 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся компонент 
образовательного учреждения предусматривает:  

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части;  

• введение базовых учебных предметов по выбору учащихся;  
• введение элективных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса;  
• учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей 

содержания образования. 
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Принцип построения базисного учебного плана для 10-11-х классов основан на 
идее базового федерального компонента государственного стандарта общего 
образования.   
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 
являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 
«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)», 
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и 
право)», «География», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Мировая 
художественная культура», «Технология», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
Региональный компонент представлен в 10-11-х классах предметом 
«Православная культура». 
За счет часов компонента образовательного учреждения введен учебный предмет 
«Родной язык и литература (русские)» 1 час в 10- 11 классах.  
Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 
осуществляется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, 
в порядке, установленном законодательством об образовании. С учетом 
возможностей, которыми обладает ОУ и согласно мнения обучающихся и их 
родителей, под родным языком понимается государственный язык РФ, т.е. русский 
язык. 
В целях качественной реализации образовательной программы среднего 
общего образования, за счёт компонента образовательного учреждения, на уровне 
СОО введены элективные курсы, удовлетворяющие потребности обучающихся в 
расширении и углублении собственных знаний по отдельным предметам, 
развивающие исследовательскую и познавательную компетентности, создающие 
условия для самостоятельной творческой работы и эффективной подготовки к 
экзаменам. 
Обучение по индивидуальному учебному плану организуется: 

• с малочисленным наполнение классов (1-4 чел.); 
• для учащихся: длительное время не обучающихся в школе по различным 

причинам;  
• находящихся в строгих условиях отбывания наказания; находящихся в 

дисциплинарном изоляторе;  
• имеющих отклонения в состоянии здоровья; успешно, с опережением, 

справляющихся с общеобразовательной программой.   
Индивидуальный учебный план разрабатывается школой на период нахождения 
учащейся в ФКУ НВК. 
Федеральный и региональный компоненты в основной школе представлены в 
полном объеме. Часы компонента образовательного учреждения с целью успешной 
реализации образовательных программ учреждения, отводятся на удовлетворение 
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образовательных потребностей, учащихся исходя из потребностей и возможностей 
общеобразовательного учреждения. 
Особенности часов учебного плана, компонента образовательного учреждения 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся компонент 
образовательного учреждения предусматривает:   

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части;   

• введение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса;  

• учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей 
содержания образования;   

Учебный план на текущий учебный год и ИУП (при наличии) являются 
приложениями ООП СОО. 

 
ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ (НЕДЕЛЬНЫЕ) для универсального 
(непрофильного) обучения для 6-тидневной (5-тидневной) учебной недели 

 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

X XI 

Федеральный компонент  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика (алгебра и начала математического анализа  
геометрия) 

4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1 0 

Химия 1 1 

Биология 1 1 
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Мировая художественная культура 1 1 

Технология  1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Итого обязательная часть 28 27 

Региональный компонент 

Православная культура  1 1 

Итого 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 2 

Родной язык и литература (русские) 1 

Математика 2 

Элективные учебные предметы 6 (12) 

Итого 11(17) 

ИТОГО 34 (37) 34 (37) 

 
Календарный учебный график 

Ежегодно организация образовательного процесса в школе регламентируется 
календарным учебным графиком. Календарный учебный график определяет 
чередование учебной деятельности и плановых перерывов (каникул) по 
календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей/полугодий; сроки и 
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Учебный год в 10-11 классах делится на два полугодия. 

Режим работы 
Режим работы школы соответствует нормативным документам.  
Рабочая неделя: 5 дней. 
Продолжительность уроков: 40 минут.   
Смена: вторая половина дня в соответствии с режимом НВК. 
Начало уроков: 15:40.  
Окончание – 21:05.  
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего 
 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения является создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 
организационную структуру, запросы участников образовательного процесса 
в основном общем образовании. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 
программы, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с целями и приоритетами основной образовательной программы основного 
общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• систему оценки условий;  
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и 

их функциональные обязанности; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников. 
  
 Кадровые условия 
Специфика кадров ФКОУ СОШ УФСИН России по Белгородской области 
определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным 
потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 
творческих способностей. 
Большинство педагогов прошли квалификационную переподготовку и владеют 
современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 
внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 
деятельности и результатов. Школа полностью укомплектована педагогическими 
кадрами. 
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Помимо этого, в работе с осужденными несовершеннолетними осужденными 
привлечены: 

• Социальный педагог ФКУ НВК 
• Социальный работник ФКУ НВК 
• Воспитатели ФКУ НВК 
• Медицинские работники ФКУ НВК 
• Психологи ФКУ КВК. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда: мониторинг качества 
образования (предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся), мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся, анализ портфолио учителя. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 

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

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на начальной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
• Индивидуальное 
• Групповое 
• На уровне класса 

Основные формы сопровождения: 
• Консультирование 
• Развивающая работа 
• Диагностика 
• Коррекционная работа 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
• Сохранение и укрепление психологического здоровья 
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• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
• Выявление и поддержка подростков с особыми образовательными 

потребностями 
• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
• Развитие экологической культуры 
• Дифференциация и индивидуализация обучения 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Школа финансируется из Федерального бюджета. Ежегодный объем 
финансирования мероприятий программы уточняются при формировании 
бюджета. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного   
задания учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в 
соответствии с требованиями Стандарта. 
Государственное задание учредителя по оказанию государственных   
образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг размерам направляемых на 
эти цели средств бюджета соответствующего уровня (показатели, 
характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании 
образовательным учреждением образовательных услуг, отражают их материально-
техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт 
работников). 
Формирование государственного задания по оказанию образовательных услуг 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
ФСИН России, УФСИН России по Белгородской области до 1 года в случае 
утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае 
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период с 
возможным уточнением при составлении проекта бюджета. 
Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной 
программы осуществляется на основе нормативного   финансирования. 
Общий объем федеральных средств распределяется на: 

• заработную плату работников образовательного учреждения, которая 
состоит из базовой (часть фонда оплаты труда обеспечивает 
гарантированную заработную плату) и стимулирующей (поощрительные 
выплаты по результатам труда). 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 
в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью); 
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 
педагогического и административно-управленческого персонала ОУ, 
командировочные расходы и   др.); 

Из   бюджета ФКУ Новооскольская ВК УФСИН России по Белгородской области 
осуществляется содержание здания и коммунальные расходы. 

Организация образовательной деятельности 
В школе используются следующие формы организации образовательного процесса:  

• Урочная (все типы уроков традиционной и нетрадиционной формы).  
• Внеурочная (все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации: 
кружки, олимпиады и т.д.) 

• Внеклассная:КТД; концерты; спектакли; вечера; тематические выпуски 
газет; конкурсы и т.д. 

Наряду с основной формой обучения в школе используется индивидуальная форма 
обучения. 
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового 
материала, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля 
знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы проводят уроки 
следующих типов:  

• Интегрированный урок  
• Урок-путешествие  
• Творческая мастерская  
• Ролевая игра  
• Урок-дебаты  
• Урок-практикум  
• Урок-исследование  
• Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии 

развития критического мышления, проектной технологии, КСО 
(коллективных способов обучения), технология исследовательской 
деятельности.  

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Основная школа располагает материальной и информационной базой, 
обеспечивающей организацию всех видов деятельности учащихся, 
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 
нормам. Основная школа располагает программами и полным комплектом учебно-
методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 
обучающихся и современным требованиям ФКГОС.  
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 
учащегося и комфортные санитарно-гигиенические условия. 
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Организация образовательного процесса в ФКОУ СОШ УФСИН России по 
Белгородской области осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в 
соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 
санитарно-гигиеническими правилами.  
Учебные кабинеты и администрация имеют методический и дидактический 
материал, который позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс.  
Кабинеты укомплектованы автоматизированным рабочим местом учителя. 
В школе оборудованы: компьютерный класс с 10 компьютерами и интерактивной 
доской. Актовый зал, комнаты для занятия спортом, отрядах, спортивная площадка 
находятся на территории ФКУ НВК. Все перечисленные выше объекты 
оборудованы необходимой материально-технической базой для организации и 
проведения занятий по внеурочным занятиям, культурно-массовых и спортивно-
массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников).  
Библиотека расположена на территории ФКУ НВК. 
Медицинскую помощь обучающимся оказывает МСЧ-4 УФСИН России по 
Белгородской области. Медицинская часть располагает необходимым 
оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской 
помощи, проведения системы профилактических мероприятий. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ   
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 
образовательной программы основного общего образования обеспечивают: 

• управленческую деятельность; 
• образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся; 
• образовательную деятельность учителей и т.д. 

Информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС). 
Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
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• в исследовательской и проектной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 
органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
использования средств орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения хода образовательного процесса; 
• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 
карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 
сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 
(печать); 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
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• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы. 

• выпуска школьных печатных изданий. 
Школа имеет свой сайт, на котором размещены: публичный отчет, 
материалы образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


