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Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим до-

кументом МКОУ «СШ№6» (далее – ОУ, школа), характеризует специфику 
содержания образования и особенности организации учебно - 

воспитательного процесса. 
ОУ - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах 

взаимодействуют порядка 350 человек (педагогов, учащихся, родителей), 
имеющих самый различный образовательный, культурный, экономический и 
профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми запросами 
и интересами. 

Школа способна предложить среднее общее и дополнительное образо-

вания на уровне федерального компонента государственного образователь-

ного стандарта 2004 года, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием 
здоровья, запросами и возможностями учащихся и их родителей. 

В соответствии с федеральным законом  № 273- ФЗ от 29.12.2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы настоящая 
образовательная программа является содержательной и организационной ос-

новой образовательной политики школы. 
Образовательная программа школы создана для реализации образова-

тельного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 
социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реаль-

ной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 
Миссия ОУ: 

- создание достаточных и необходимых образовательных условий для 
социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

- создание условия для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и развитии их ключевых компетенций. 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

МКОУ «СШ№6» разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов: 
• федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года «Об образовании в Российской Федерации». 
• Конвенции о правах ребенка; 
• Конституции Российской Федерации; 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразователь-

ных учреждений РФ», реализующих программы общего образования; 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Федерального компонента государственных стан-



дартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» от 05.03.2004 № 1089; 

• Письма Министерства образования Российской Федерации № 03-5110 

от 02.02.2004 «О введении федерального компонента государст-

венных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего  общего образования»; 

• Типового положения об общеобразовательном учреждении; 
• Устава школы 

• Концепции национальной образовательной политики Российской 
Федерации. 

• Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных 
учреждениях, утвержденных постановление Главного Государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 
Федерации 03.03.2011 № 19993). 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего об-

щего образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса на уровне среднего (полного) общего 

образования, максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, уровень 

подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению обра-

зовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, учебно-

лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению) и 

реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюде-

нием требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.



1.1.1. Цели программы. 

Среднее общее образование - третий, завершающий уровень общего об-

разования. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации среднее 

общее образование является общедоступным. 
Среднее общее образование в процессе модернизации образования под-

вергается самым существенным структурным, организационным и содержа-

тельным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности обра-

зования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 
ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные спо-

собности, дарования человека и сформировать на этой основе профессио-

нально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, граждан-

ские права. 
В соответствии с вышесказанным целями основной образовательной 

программы среднего общего образования являются. 
1) обеспечение условий для получения качественного образования 

всеми обучающимися школы; 
2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего 

старшему школьному возрасту через создание условий для социального и 
образовательного самоопределения старшеклассников; 

3) освоение методов образовательной деятельности, направленных на 
совершенствование личностных компетентностей субъектов учебной дея-

тельности в условиях развития современного образования; 
4) создание условий для формирования эмоционально, психологически 

и интеллектуально развитой личности, подготовленной к 
профессиональному и личностному самоопределению в условиях 
профилизации современной образовательной системы; 

5) оптимизация условий методического совершенствования потенциала 
педагогического персонала с целью реализации требований к организации 
современного образовательного процесса, направленного на совершенство-

вание интеллектуальных и нравственно-эмоциональных способностей уча-

щихся посредством инновационных методов: исследования, сравнения- 

сопоставления, модульно-проектного; 
6) интенсификация классно-урочной деятельности на основе прогрес-

сивных форм организации современного занятия (урок-консультация, колло-

квиум, семинарское занятие, конференция, урок- полемика); 
7) направленно-ориентированное воспитание чувства долга и любви к 

историческим традициям Родины; 
8) осознанное прогнозирование учащимися результатов собственной 

образовательной деятельности с целью успешной социальной реализации.



1.1.2. Основные задачи программы. 

 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач. 
• обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания ос-

новных образовательных программ общего образования; 
• развитие общих учебных умений и навыков, формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 
• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой соци-

альной активности для продолжения обучения в образовательных учреж-

дениях профессионального образования, профессиональной деятельности 
и успешной социализации; 

• совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, 
развитие их творческих способностей; 

• обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным кате-

гориям обучающихся, создание возможности для их социализации; 
• формирование патриотического сознания и гражданской позиции обу-

чающихся; 
• развитие учительского потенциала через повышение квалификации педа-

гогических кадров и управленческой команды; 
• материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 
• обеспечить необходимый в условиях развития современного образова-

тельного пространства уровень взаимодействия всех участников образо-

вательного процесса: педагогический коллектив - ученик - родители - 

социум; 
• гарантировать субъектам учебной деятельности правовую защищенность 

в условиях организации учебной деятельности; 
• ориентировать педагогов на профилактику асоциального поведения, пра-

вонарушений среди обучающихся; 
• оптимизировать классно-урочную и внеклассную деятельность учащихся 

посредством чередования форм организации урока, применения техноло-

гий здоровьесберегающей направленности с целью предупреждения ин-

теллектуально-эмоциональной перегрузки, физической утомляемости; 
• совершенствовать сложившуюся в ОУ систему организации профильного 

обучения посредством открытия актуальных профилей; 
• рассматривать методический потенциал педагогов ОУ как гарант качест-

ва оказываемой образовательной услуги в условиях инновационных пре-

образований в системе современного образования. 
Программа соответствует основным принципам государственной поли-

тики РФ в области образования: 



 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
• единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, регио-

нальных культурных традиций и особенностей в условиях многонацио-

нального государства; 
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 
• светский характер образования; 
• свобода и плюрализм в образовании; 
• демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 
Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами 

личности должны стать инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 
готовность обучаться в течение всей жизни, поэтому в основе образователь-

ной программы лежит деятельностный характер образования, который обес-

печивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непре-

рывному образованию; проектирование и конструирование развивающей об-

разовательной среды образовательного учреждения; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного 
процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиоло-

гических особенностей и здоровья обучающихся. 
Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся средней 

школы является самоопределение как практика становления, связанная с 
конструированием возможных образов будущего, проектированием и плани-

рованием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Так как 
становление старших школьников происходит через обретение практическо-

го мышления, то единицей организации содержания образования становится 
«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая 
задачно-целевую организацию учебной деятельности. 

Виды деятельности старших школьников: 
1. Интеллектуально-развивающая деятельность. 
Творчески преобразованная учебно-аналитическая деятельность ин-

формационно-тематически обусловленная выбранным профилем и направ



 

 

 

ленная на развитие интеллектуальных и духовных запросов личности 
школьника в условиях современного общества 

2. Личностно-ориентированная деятельность. 
Совершенствование индивидуальных личностных качеств, направлен-

ных на творческую самореализацию, социальную адаптацию, выбор профес-

сии 

3. Гражданско-патриотическая деятельность. 
Деятельность по формированию своего профессионального, личностно-

го и гражданского самоопределения 

4. Профессионально-ориентированная деятельность. 
Овладение качественно новыми формами обучения и умение применять 

полученные знания на практике. Уметь, ориентируясь в современном ин-

формационном пространстве, применять практически формы и методы само-

образования 

5. Нравственно-духовная деятельность. 
Удовлетворять собственные духовные потребности посредством творче-

ской инфраструктуры ОУ, города, произведений мировой и художественной 
культуры 

6. Физиолого-эмоциональная деятельность. 
Контролировать физическое и нравственно-эмоциональное состояние и 

развивать физические навыки 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную про-

грамму среднего образования: 
1) обеспечить необходимый информационно-методический уровень для 

реализации образовательных целей среднего общего образования; 
2) гарантировать субъектам учебной деятельности развитие интеллекту-

альных, творческих, нравственно-духовных качеств в условиях вы-

бранного профиля; 
3) обеспечить контроль за непрерывностью процесса самообразования 

учащихся посредством активных методов и форм учебной деятельно-

сти (исследование, проектирование, конструирование, сравнение, со-

поставление, интегрирование); 
4) осуществлять чередования форм организации урока, направленных на 

повторение, обобщение изученного материала с целью эффективной 
подготовки к итоговой аттестации; 

5) применять технологии здоровьесбережения, направленные на созда-

ние комфортной эмоционально-физиологической атмосферы старших 
школьников с целью предупреждения стрессовых ситуаций, связан-

ных с итоговой аттестацией; 
6) использовать методический потенциал как гарант качества оказы-

ваемой образовательной услуги 



 

 

 

              1.1.3. Структура программы. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организа-

ционный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируе-

мые результаты реализации основной образовательной программы, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов и включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы; 

• систему оценки результатов освоения основной образовательной про-

граммы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает: 

• программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков 

среднего общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образо-

вательного процесса, а также механизмы реализации основной образователь-

ной программы. 

Организационный раздел включает: 
• систему учебников и учебных пособий; 
• систему условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

• учебный план среднего общего образования (Приложение 1); 

• годовой календарный учебный график (Приложение2). 

Внеурочная деятельность организована на основе базовых националь-

ных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечест-



 

 

 

во и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 

личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы, характер профессиональных предпочтений. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществля-

ется на базе 9 класса школы и других общеобразовательных учреждений. 

Заявительный порядок. 

Приём в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 
• Конституции РФ; 
• федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании 

в РФ»; 

• типового положения об общеобразовательном учреждении; 

• приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 04.07.2012) 

«Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные уч-

реждения»; 

• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10» 

• устава школы.



1.1.4. Краткая информация о школе. 

 

Город Ефремов Тульской области расположен на реке Красивая Меча, в 
310км от Москвы и в 149км от Тулы на линии железнодорожной магистрали 
Москва – Донбасс. В годы Великой Отечественной войны часть здания 
школы была разрушена. К сентябрю 1957 года была построена пристройка к 
зданию и школа приступила к своей работе.  

Школа имеет: 
• 3 кабинета для начальной школы 
• 6 предметных кабинетов для учащихся основной и средней школы, 
• кабинеты физики, химии (биологии), оборудованные  лабораторными , 
• библиотеку, 
• спортивный зал, 
• спортивную площадку, в оснащении которой применены специально 

разработанное для детей спортивное оборудование, 
• кабинет технологии, 
• комнату для приёма пищи на 25 посадочных мест. 

В информационном пространстве школы 38 современных компьютеров. 
Все кабинеты оборудованы компьютерами, принтерами (многофункциональ-

ными устройствами), комплектами учебно-наглядных пособий. Семь каби-

нетов оборудованы интерактивными досками.  Это позволит самым 
активным образом использовать компьютерные цифровые технологии в 
учебном процессе, как в начальной, так и в основной школе, а также 
осуществлять администрирование школы и мониторинг качества 
образования на основе информационной базы данных охватывающей все 
направления деятельности учреждения от контроля посещаемости и 
безопасности до электронных журналов. 

Такое техническое и информационно-методическое оснащение школы, 
позволит использовать современные цифровые технологии при реализации 
основных образовательных программ, дополнительных и в системе воспита-

тельной работы. 
Состав обучающихся на 01.09.2018 

Всего учащихся: 177 

Средняя наполняемость классов: 18 учащихся 

Всего классов: 10 

Начальная школа (1-4 классы) 4 класса. 
Основная школа (5-9 классы) 5 классов. 
Средняя школа (10-11 классы) 1 класс. 
Кадровое обеспечение: 100%.  



 

 

Всего педагогов: 17 (без внешнего совместителя). 

Из них: 
Имеют высшую квалификационную категорию - 4 человек. 
Имеют первую квалификационную категорию - 6 человек. 
Не имеют квалификационной категории - 7 человека (в том числе 

1 молодой молодой специалист 

Образовательная программа рассчитана на учащихся 16 - 17 лет, прожи-

вающих на территории микрорайона. 
Определена концепция развития старшей школы как школы с этнокуль-

турным (российским межнациональным) компонентом образования. 
Основные положения концепции: 

- Пронизывание всего содержания учебно-воспитательного процесса 
российским межнациональным компонентом. 

- Уделение особого внимания истории становления различных на-

правлений науки, культуры, искусства нашей Родины в контексте развития 
российского общества. 

- Выделение предметов гуманитарного цикла, как стержня этнокуль-

турного компонента базисного учебного плана. 
- Воспитание готовности жить в многонациональном сообществе, 

уважительно относясь к особенностям культур и традиций народов, насе-

ляющих Россию. 
- Воспитание толерантности в религиозных и национальных вопросах. 
- Создание системы воспитательной работы и работы с родителями 

учащихся в ходе становления этнокультурного направления деятельности 
школы. 

Основа работы школы - это семейные, добрые, уважительные отношения 
учителей и ребят друг к другу, поиск и использование здоровьесберегающих 
технологий на уроках и во внеурочной работе, забота о воспитании желания с 
радостью и без страха идти в школу. Совместными усилиями и в школе и в 
семьях учащихся формируется единый семейный уклад: 

1) создаются общие для семьи и школы обычаи; 
2) установлены существующие уже на протяжении нескольких лет тра-

диции; 
3) формируются добрые, сердечные отношения в учебной и внеклассной 

работе.  



 

 

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

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего 
общего образования: 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответствен-

ности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России, уверенности в его великом бу-

дущем; 
2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского граждан-

ского общества; готовность и способность к образованию и самообразованию 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 
4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 
5) сформированность основ эстетического образования, включая эстети-

ку быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отно-

шений; сформированность бережного отношения к природе; 
6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни: 
7) осознанный выбор будущей профессии; 
8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их вы-

полнения; 
9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной инфор-

мационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; 
10) умение ориентироваться в социально-политических и экономиче-

ских событиях, оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать 
и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом граж-

данских и нравственных ценностей; 
Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования с учётом общих требований Стандарта 
и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 
должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения 
или профессиональной деятельности. 



 

 

Требования к уровню подготовки выпускников средней 

школы 

 Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий: 
речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной и учебно-научной, официальноделовой 
сферах общения; уметь: 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска-

зывания 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 сти-

лей и разновидностей языка; в области аудированя и чтения: 
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-

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

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 
том числе представленных в электронном виде на различных информацион-

ных носителях; в области говорения и письма: 
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

вания 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, лексиче-

ские, 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 об-

щения, 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 самостоя-



 

 

тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных облас-

тях 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 об-

щественной жизни государства. 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен 
знать/понимать: 
образную природу словесного искусства; содержание изученных 
литературных произведений; основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX-XX вв; основные закономерности историко-литературного 
процесса и черты литературных направлений; 
основные теоретико-литературные 
понятия; уметь: 
воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и 
интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительновыразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену), 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культу-

рой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключе-

вые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литератур-

ным направлением эпохи; 
определять род и жанр литературного 
произведения; сопоставлять литературные 
произведения; выявлять авторскую позицию; 
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произве-

дению; 
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка; участия в диалоге или дискуссии; 



 

 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 
их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения об оценки литературных произведений. 

Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математиче-

ских методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 
обществе; 
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для фор-

мирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геомет-

рии; 
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; 

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 наи-

большие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математиче-

ского анализа; 
вычислятъ 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 физиче-

ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ус-

корения; 
Уравнения и неравенства 

уметь: 
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и нера-

венства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; использовать для 
приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
изображать на координатной плоскости множества решений простейших 
уравнений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
построения и исследования простейших математических моделей; 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 
с использованием известных формул; 
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков; 
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. 

История 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и сис-

темность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной 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 (характери-

зовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
анализировать историческую информацию, представленную в разных знако-

вых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в 
исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространст-

венные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 
представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, 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 воз-

никшими формами социального поведения; 
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
Обществознание 

В результате изучения обществознания ученик 
должен знать/понимать: 
определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, со-

поставление, оценка и классификация объектов по указанным категориям; 
объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
решение познавательных знаний для определения экономически рациональ-

ного, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях; уметь: 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа и извлечение необходимой информации из источников, соз-

данных в различных знаковых системах, отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной инфор-

мации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; 
выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью; работатьт с 
текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка СМИ; 
самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для ре-

шения задач творческого и поискового характера; формулировать полученные 
результаты; 
создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных объек-

тов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 
технологий; пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, созда-

ния баз данных, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности; 
участвовать в проектной деятельности, владение приемами исследователь-

ской деятельности, элементарными умениями прогноза; 
владеть основными видами публичных выступлений. Следование этическим 
нормам и правилам ведения диалога. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
ведения диалога с использованием норм и правил владения основными вида-

ми публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам веде-

ния диалога. 



 

 

Иностранный язык (немецкий и английский) 

В результате изучения иностранного языка ученик 
должен знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культу-

ры страны/стран изучаемого языка; 
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы ус-

ловного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен); 
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 
их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 
деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотноше-

ниях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом парт-

нера; уметь: 
в области говорения: 
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан- 

ным/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 распро-

страненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать ос-

новное содержание и извлекать не обходимую информацию из различных 
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), пуб-

лицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения; в области чтения: 
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художест-

венные, научно- популярные, прагматические - используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимо-

сти 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; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
общения с представителями других стран, ориентации в современном поли-

культурном мире; 
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 



 

 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 
целях; 
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельно-

сти; 
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России. 

География 

В результате изучения географии ученик должен знать/понимать: 
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 
местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику на-

селения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специ-

фику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 
миграций; проблемы современной урбанизации; 
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного геогра-

фического 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 геоэкологиче-

ских объектов, процессов и явлений; 
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориаль-

ной концентрации населения и производства, степень природных, антропо-

генных и техногенных изменений отдельных территорий; 
применять разнообразные источники географической информации для про-

ведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэко-

логическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отра-

жающие 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 собы-

тий и ситуаций; 



 

 

нахождения и применения географической информации, включая карты, ста-

тистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий между-

народной 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 ус-

ловиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 
общения. 

Физика 

В результате изучения физики в средней школе ученик должен 
знать/понимать: 
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; смысл 
физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта; 
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 
уметь 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небес-

ных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнит-

ных волн; волновые свойства света излучение и поглощение энергии атомом, 
фотоэффект; 
отличать гипотезы от научных теорий; 
делать выводы на основе экспериментальных данных; 
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являют-

ся основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истин-

ность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяс-

нять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неиз-

вестные явления; 
приводить пpuмepы практического использованш физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; воспринимать и на 
основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных 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 телеком-

муникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие орга-

низмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования 
и защиты окружающей среды. 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик дол-

жен 

знать/понимать: 
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи информационных объектов различного типа с помощью современ-

ных программных средств информационных и коммуникационных техноло-

гий; 
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объ-

екты и процессы; 
назначение и функции операционных 
систем; уметь 

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объ-

ектами; 
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биоло-

гических 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 гипер-

текстовые документы; 
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 
получать необходимую информацию по запросу пользователя; 
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с по-

мощью 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. 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, 
изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисле-

ния, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолеку-

лярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые элек-

тролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие; 
основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитиче-

ской диссоциации, структурного строения органических соединений. вещества 
и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы, 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, 
мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, 
пластмассы; уметь: 
называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 
определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 
иона, изомеры и гомологи различных классов органических соединений, 
окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 
характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе 
элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важней-

ших соединений; химическое строение и свойства изученных органических 
соединений ; 
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 
образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зави-

симость скорости химической реакции от различных факторов, смещение 
химического равновесия под воздействием внешних факторов; выполнять 
химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на произ-

водстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение 
озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); 
для понимания роли химии в народном хозяйстве страны; безопасного 
обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 
приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов 
заданной концентрации, используемых в быту и на производстве. 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 



 

 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 
Менделя, закономерностей изменчивости; строение биологических объектов: 
клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах и биосфере; 
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
биологическую терминологию и символику; 
уметь: 
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 
смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 
-решатъ элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 
(цепи питания); 
описыватъ особей видов по морфологическому критерию; выявлять 

приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности; 
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 
природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 
основе сравнения; анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 
жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические про-

блемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 
окружающей среде; 
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; находить 

информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, Интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 
поведения в природной среде; оказания первой помощи при простудных и 
других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 



 

 

оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии. 
осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реа-

лизации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок 
разрешения споров; 
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической по-

мощью. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 
уровне ученик должен 
знать: 
основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; потенциальные 
опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 
основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности; 
основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 
порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 
призыва на военную службу; 
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные 
права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; особенности 
прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной 
гражданской службы; 
предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и 
задачи гражданской обороны; уметь: 
выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 
использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» 
и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, цен-

ностей и продуктов питания в случае эвакуации населения; применять 
элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного 
характера; 
правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, 
воду и пищу в случае автономного существования в природной среде; 
правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской ап-

течкой); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



 

 

вести здоровый образ жизни; 
правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; уметь 
пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 
средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля 
качества окружающей среды и продуктов питания; 
соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 
средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры по-

жарной и инфекционной безопасности; 
оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; вызывать 
(обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 
экстренной помощи. 

Физическая культура 

В результате освоения предмета «физическая культура» на базовом уровне 
ученик должен знать: 
роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 
приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, 
повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддер-

жания репродуктивной функции человека; 
положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 
направленностью на формирование здорового образа жизни, формы органи-

зации занятий, способы контроля и оценки их эффективности; уметь: 
выполнять комплексы физических упражнений из современных оздорови-

тельных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей 
физического развития и подготовленности; 
выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации 
комбинации на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спор-

тивных играх и упражнения с прикладной направленностью; использовать 
приемы саморегулирования психофизического состояния организма, 
самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-

спортивной деятельностью. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для по-

вышения индивидуального уровня физического развития и физической под-

готовленности, формирования правильного телосложения, совершенствования 
техники движений и технических приемов в различных видах спорта; 
применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления 
организма после умственной и физической усталости; 
уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе 
выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревнователь-

ной деятельности; 
демонстрировать здоровый образ жизни. 

                       Астрономия  



 

 

              В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

             Знать/понимать: 

  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 
звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 
астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 
система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 
планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 
излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звездная величина; 
смысл физического закона Хаббла; 
основные этапы освоения космического пространства; 
гипотезы происхождения Солнечной системы; 
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

     размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно     
центра Галактики;  

   уметь: приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации,        
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 
электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, 
получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 
спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; описывать и 
объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», 
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 
Доплера;характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 
элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 
линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 
массы;находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 
яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 
Бетельгейзе;использовать компьютерные приложения для определения положения 
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 
пункта;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, 
в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 



 

 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

                        Экономика.              

 В результате изучения экономики  ученик должен  знать/понимать: 

         функции денег, банковскую систему, причины различий в оплате труда, 

         основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства,  

        виды ценных бумаг, факторы экономического роста.  
уметь: 
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

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

описывать: действие рынка, 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, причины международной торговли; 

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

- получение и оценка экономической информации;  
- составление семейного бюджета;  
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 
                            Право. 
     В результате изучения права  ученик должен  знать: 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 международноправовой защиты прав человека, формы и процедуры 
избирательного процесса в России;  уметь правильно  употреблять основные  
правовые  понятия  и  категории  (юридическое  лицо, правовой статус, компетенция, 
полномочия, судопроизводство); характеризовать: основные  черты  правовой  
системы  России,  порядок  принятия  и вступления в силу законов, порядок 
заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора,  правовой  статус  
участника  предпринимательской  деятельности,  порядок  получения платных 
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; объяснять:взаимосвязь 
права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; 
особенности прохождения альтернативной гражданской службы;  различать:виды 
судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата,  
прокуратуры;  организационно-правовые  формы  предпринимательства;  порядок 



 

 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; приводить 
примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:поиска,  первичного  анализа  и  использования  правовой  
информации;  обращения  в надлежащие органы за квалифицированной юридической 
помощью; анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
выбора  соответствующих  закону  форм  поведения  и  действий  в  типичных  
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;изложения и аргументации 
собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 
решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Технология      

В результате изучения технологии  ученик должен  знать: понятия о профессиях и 
профессиональной деятельности, сферы трудовой деятельности; понятия об интересах, 
мотивах и ценностях профессионального труда, психофизиологических и 
психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; цели и задачи 
экономики, место предпринимательства в экономической структуре общества; 
принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования;  порядок 
создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые формы, чем 
отличается предпринимательство от других видов экономической деятельности, что 
такое предпринимательский риск, условия прибыльного производства; роль 
менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей; кто может быть 
участником предпринимательской деятельности, какие документы дают право на 
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.  Уметь: 
соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 
осуществлять самоанализ развития своей личности; анализировать информацию о 
современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; иллюстрировать на 
конкретных примерах роль предпринимательства в экономической жизни общества; 
выдвигать деловые идеи; характеризовать отдельные виды предпринимательской 
деятельности; изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной 
продукции, разрабатывать бизнес-план; находить необходимые сведения о товарах и 
услугах, используя различные источники информации; распределять обязанности при 
коллективном выполнении трудового задания; решать технологические задачи с 
применением методов творческой деятельности; планировать и организовывать 
проектную деятельность и процесс труда; уточнять и корректировать 
профессиональные намерения. Использовать полученные знания для: повышения  
активности  процесса и результатов своего труда; поиска и применения различных 
источников информации; соотнесения планов трудоустройства, получения 
профессионального образования; составления резюме при трудоустройстве. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 



 

 

выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников 

является достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии 

требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

• достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предме-

там; 
• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эс-

тетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 
• по результатам олимпиад и конкурсов; 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится 
в виде: предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных 
мероприятий. Методы и приемы контроля: устные, письменные, практиче-

ские работы, тесты. 
Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

• по результатам контроля знаний, 
• по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 
• по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

• итоговая контрольная работа; 
• итоговый опрос (письменный или устный); 



 

 

• тестирование; 
• зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями 
школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовы-

ваются с администрацией. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования включает две составляющие: 
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой обра-

зовательным учреждением самостоятельно; 
• результаты государственной итоговой аттестации выпускников, харак-

теризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования. 
 

                                        1.4.Модель выпускника. 

Собственно обучение. 
Владеть видами аналитического мышления (знакомство с информацией, 

осмысление, анализ, вывод), формами работы с различными видами информативных 

источников (книги, публицистические издания, научнопопулярные журналы, 

словари-энциклопедии, информационно- коммуникативные (источники) 

самостоятельно и под руководством педагога; 
Творчески осмыслять приобретенную информацию, уметь системати-

зировать, классифицировать, конспектировать, составлять тезисные и раз-

вернутые планы относительно полученной информации, создавать на ее ос-

нове социально значимые проекты, исследовательские работы, доклады и 
рефераты; 

Владеть интегративными методами изучения полученной информации, 
анализировать сравниваемый учебный материал, делать аналитические выво-

ды-заключения; 
Уметь устанавливать причинно-следственную обусловленность учебных 

фактов, проецировать результат на современную действительность, конкрет-

ную жизненную ситуацию; 
Демонстрировать публично коммуникативную культуру, уметь строить 

развернутое, логически выверенное, лингвистически оправданное выступле-

ние; 
Ответственно готовиться к итоговой аттестации в условиях выбранного 

профиля 



 

 

Развитие. 
Посещать внеурочные образовательные курсы, направленные на обоб-

щение научно-информационных знаний; 
Активно участвовать в интеллектуально - творческой деятельно- 

сти,(региональные и Всероссийские олимпиады, конференции, конкурсы); 
Сравнивать и сопоставлять закономерности развития мировой и художе-

ственной культуры, подчеркивая роль России в формировании стилевого 
многообразия культурологического пространства 

Воспитание. 
Активное участие в общественно-значимых проектах нравственно-

патриотической направленности с целью формирования гражданской пози-

ции. 
Кроме этого выпускник школы должен: 

• Быть готовым к сознательному выбору дальнейшего профессионального 
образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 
деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, 
защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

• знать и применять способы укрепления здоровья, способы развивать ос-

новные физические качества; 
• осознавать возможные достоинства и недостатки собственного «Я», 

умеет владеть собой в сложных ситуациях, обладать нравственными 
принципами; 

• усвоить основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 
поведения; владеть навыками делового общения, межличностных отно-

шений, способствующих самореализации, достижению успеха в общест-

венной и личной жизни; 
• владеть основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способность к творчеству в пространстве 
культуры, к диалогу в деятельности и мышлении; 

• быть готовым способствовать процветанию России, защищать Родину, 
знать общественно-политические достижения государства, чтить госу-

дарственную символику и национальные святыни народов, его насе-

ляющих, любить его историю и литературу, принимать активное 
участие в государственных праздниках; 

• знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, ориентировать-

ся в соблюдении прав и обязанностей; 



 

 

• уважительно относиться к национальным культурам народов Россий-

ской Федерации; 
• быть готовым к жизни в современном мире, ориентироваться в его про-

блемах, ценностях, нравственных нормах, уметь жить в условиях рынка 
и информационных технологий, понимать особенности жизни в различ-

ных населённых пунктах (от села до мегаполиса), ориентироваться в 
возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, в на-

учном понимании мира.
 

1.5. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 
образовательной программы 

Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее 

эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения 

заинтересованности учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим 

стремлением педагогов повышать качество обучения расширился диапазон 

применения в педагогической практике современных образовательных технологий. 

Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального 

компонента государственного образовательного стандарта в условиях со-

временного образования и направлен на удовлетворение информативных запросов 

субъектов обучения и формирование навыков самообразования. 

Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на 

принципе здоровьесбережения, ориентированы на развитие: 
-общей культуры личности; 
-самостоятельности и креативности мышления; 

-исследовательских умений; 

-коммуникативной культуры. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 

- технология развивающего обучения; 

- технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 - технологии сотрудничества; 



 

 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- игровые технологии; 

- технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 

- коммуникативно-диалоговые технологии; 

 - исследовательские технологии; 
В основе обозначенных технологий лежат основные критерии техноло 

гичности: 
- концептуальность; 

- системность; 

- управляемость; 

- эффективность; 

- воспроизводимость. 

Существенной составляющей педагогических технологий являются ме-

тоды обучения - способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и учащихся, направленной на решение задач образования. 

Применение каждого метода обучения сопровождается приемами и средст-

вами, с помощью которых преподаватель осуществляет обучающее воздейст-

вие. К педагогическим средствам относятся: 

- учебно-лабораторное оборудование; 

- учебно-производственное оборудование; 

- дидактическая техника; 

- учебно-наглядные пособия; 

- технические средства обучения и автоматизированные системы обучения; 

- интерактивное оборудование; 

- организационно-педагогические средства (учебные планы, экзаменаци-

онные билеты, карточки-задания, учебные пособия и т.п.). 

Формы занятий, используемые учителями школы, для применения раз-

личных технологий: 
- традиционный урок, 
- уроки-экскурсии, заочные экскурсии, 
- уроки-исследования, 



 

 

- уроки-проекты, 
- интегрированные уроки; 
- уроки - путешествия, турниры, игры; 
- читательские конференции, 
- семинары, 
- лекции, 
- лабораторно-практические занятия и другие. 



 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Функции образовательной программы. 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для испол-

нения в полном объёме всеми членами педагогического коллектива; 

• целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она 

введена в образовательный процесс; 

• систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учеб-

но-воспитательного комплекта; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав эле-

ментов содержания основных документов, регламентирующих деятель-

ность школы; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность ус-

воения элементов содержания, положенных в основу рабочих программ; 

Следование вышеобозначенным целям, решение задач, выполнение 

вышеобозначенных функций позволит школе обеспечить: 

• качественное обновление образования; 

• доступность, обязательность, качество и эффективность образования; 

• преемственность в развитии школьного образования; 

• развитие гармоничной, разносторонне развитой личности. 

• воспитание в учащихся толерантности (терпимости) в религиозном и 

национальном вопросах. Осознание процесса взаимодействия культур 

народов России, участия представителей других народов в становлении, 

обогащении и развитии русской культуры.



 

 

2.2. Условия реализации образовательной программы. 

Школа осуществляет свою деятельность и определяет общие направле-

ния развития исходя из федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 
«Об образовании в РФ», программы модернизации образования «Наша новая 
школа», Типового положения об образовательном учреждении в Российской 
Федерации, Национальной доктрины образования в Российской Федерации, 
основных направлений социально-экономической политики Правительства 
Российской Федерации. 

При реализации Программы учитывается специфика Тульской области, 
развивающихся социальных, производственных, научных и культурных сфер 
деятельности человека в условиях современного этапа развития Российской 
Федерации. 

Особенностями, влияющими на образовательный процесс, являются 
следующие: 

- поликультурность образования; 
- условия жизнедеятельности требуют освоения большого объема куль-

турологического материала, научных знаний; 
- необходимость освоения множества социальных ролей, которые пред-

стоит выполнить в будущем каждому выпускнику школы; 
- сложный характер социальных отношений, многоаспектность взаимо-

отношений, необходимость воспитания толерантности; 
- актуализируется проблема сохранения физического и нравственного 

здоровья, формирования стереотипа здорового образа жизни; наличие 
большого числа факторов, негативно влияющих на состояние учащих-

ся, их развитие. 
Главным звеном в образовательном процессе является создание условий 

обучения, воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень целост-

ности образовательного пространства школы. Школа должна отвечать на за-

просы всех социальных групп семей, учитывать реальное состояние здоровья 
обучающихся, индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мо-

тивации у разных групп обучающихся. 
Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с 

территориальным расположением, сформированным социумом и факторами 
влияния социума на обучающихся, сложившимися социальными группами 
семей обучающихся. 

Факторами, влияющими на формирование реального образовательного 
пространства школы, являются следующие: 
- наличие культурно-исторических объектов, образовательных и научных 

учреждений, потенциал которых может использоваться в образователь- 

ном процессе, в процессе социализации учащихся; 



 

 

- состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и раз-

витие детей и подростков: нестабильность семьи и семейных отноше-

ний, большая занятость родителей или иных представителей детей, рост 
социальной агрессии, экономические проблемы и т.д.; 

- ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здо-

ровью, низкий уровень развития культуры самосохранения; бескон-

трольное влияние средств массовой информации на формирование у 
учащихся социальных образов; 

- внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной 
деятельности учащихся (повышенный объём учебной нагрузки в усло-

виях дефицита учебного времени), постоянное эмоциональное напряже-

ние (стрессовые ситуации, чувство неуспешности у учащихся, несфор- 

мированность коммуникативных навыков общения), большой контраст 
уровней знаний учащихся, требующий одновременно особого внимания 
к слабо и сильно успевающим учащимся; 

- несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно вы-

сокие требования к образованию детей, стремятся дать ребёнку не толь-

ко образование, соответствующее государственным образовательным 
стандартам, но и создать условия для его дальнейшего развития, реали-

зовать его индивидуальные способности, удовлетворить интересы и по-

требности в образовании, обеспечить социальную адаптацию ребёнка, 
имеются дети, относящиеся к части социально дезадаптированных се-

мей, не создающих необходимые условия для обучения и воспитания 
ребенка; 

- в школе существуют группы детей, имеющих разный социальный ста-

тус, условия проживания и деятельности: семьи колхозников и ферме-

ров, безработных; многодетные семьи; семьи из ближнего зарубежья; 
семьи, поддерживающие этнические традиции; дети слабо говорящие на 
русском языке. 
Таким образом, в ходе реализации Программы школа должна взять на 

себя значительную часть усилий общества по подготовке детей и подростков 
к взрослой жизни, созданию условий физического, морального, духовно-

нравственного, интеллектуального и культурного их развития, должна отве-

чать на запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать процесс 
обучения с учетом уровня мотивации у разных групп учащихся, и при этом 
обеспечить эффективное противостояние негативным факторам внешней и 
внутренней среды. 
2.3. Условия и средства формирования учебных умений и навыков. 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества форми-



 

 

рование коммуникативных и общеучебных навыков происходит более интен-

сивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 
широком спектре. К числу основных составляющих организации совместно-

го действия можно отнести: 
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для 
получения продукта совместной работы; 

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

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

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 
определении участниками адекватных задаче условий протекания дея-

тельности и построения соответствующих схем; 
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 
Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразова-

ние, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержа-

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

Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обу-

чающимися. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать сле-

дующие позиции - руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции 
одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оцени-

вающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой груп-

пы. 
Дискуссия. 



 

 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в пись-

менной форме. На определённом этапе эффективным средством работы обу-

чающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискус-

сия. 
Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 
зрения для достижения общей цели. Для становления способности к самооб-

разованию очень важно развивать письменную форму диалогического взаи-

модействия с другими и самим собой. 
Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфи-

чески человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собст-

венные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отно-

шения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практи-

ческого преобразования. Задача рефлексии - осознание внешнего и внутрен-

него опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 
Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

• сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 
выхода в позицию «над» и позицию «вне»; 

• сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 
• сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

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

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

по отношению к различным учебным предметам. 
Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнуто-

му словесному разъяснению всех совершаемых действий способствует воз-

никновению рефлексии. В конечном счёте рефлексия даёт возможность че-

ловеку определять подлинные основания собственных действий при 
решении задач. 
2.4. Программы отдельных учебных предметов. 

Программы отдельных предметов представлены в рабочих программах 
учителей школы. 

2.5. Воспитательная система школы. 

Воспитательная система школы строится на основе: 



 

 

- «Конвенции о правах ребенка». 
- Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции ". 
- Типового положения об образовательном учреждении. 
- Устава школы. 
- Личностно-ориентированного подхода в соответствии с «Образом выпу-

скника школы». 
В основу системы воспитания положены программы: 

• Здоровье. 
• Одаренные дети. 
• Превентивные программы. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы 
являются идеи культурно-исторической педагогики, педагогики гуманизма, 
общей заботы. 

В формировании единого воспитательного пространства основной стра-

тегией является чёткая линия. Родная школа - родное село - родная страна. 
Ведь любовь к Родине, патриотизм начинается с любви к близким, к дому, к 
школе. 

Целью воспитательной системы является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного от-

ветственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина Рос-

сии. 
В качестве основных задач воспитательной работы определены сле-

дующие: 

- воспитание любви к родной школе, ответственности за судьбу Родины. 
- формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям; 
- развитие творческих способностей, представление возможности реали-

зоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявле-

ние и поддержка нестандартности, индивидуальности; 
- формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоро-

вья как одной из главных жизненных ценностей; 
- формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, 
способности успешно адаптироваться в окружающем мире. 

Образ выпускника школы. 
Нравственный потенциал: 

- Осмысление целей и смысла жизни. 



 

 

- Усвоение ценностей: «Отечество», «Культура», «Творчество», «Лю-

бовь». 
- Чувство гордости за свою Родину, принадлежность к своей нации. 
- Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружаю-

щих людей, толерантность в их воспитании, проявление в отношениях с 
ними доброты, честности, порядочности, вежливости. 

- Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 
- Готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению 

и самореализации во взрослой жизни. 
- Активность в общешкольных и классных делах, работа с младшими 

школьниками. 
Познавательный потенциал личности: 

- Желание и готовность продолжить обучение после школы или вклю-

читься в трудовую деятельность. 
- Потребность в углубленном изучении избранной профессии, самостоя-

тельном добывании новых знаний. 
Коммуникативный потенциал: 

- Владение умениями и навыками культуры общения. 
- Способность корректировать в общении свою и чужую агрессию. 
- Поддерживать эмоционально устойчивое поведение в кризисной жиз-

ненной ситуации. 
Художественный потенциал: 

- Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красо-

ты. 
- Потребность в посещении театров, концертов, выставок. 
- Стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой дея-

тельности, в отношениях с окружающими 

Физический потенциал: 

- Стремление к физическому совершенству. 
- Умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные сорев-

нования среди сверстников и младших школьников. 
- Привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение 

использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоциональ-

ного состояния. 
2.6. Целевая комплексная программа гражданского и духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 
школы на ступени среднего общего образования. 

Основой организации жизни школы является Целевая комплексная про-

грамма гражданского и духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации учащихся школы «Я - гражданин России», построенная на 



 

 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 
творчество. 

2.6.1. Актуальность программы. 
   Проблема гражданского и духовно-нравственного воспитания растущего поколения 
всегда была и остается актуальной. Задача вырастить молодое поколение добрым, 
честным, трудолюбивым стояла не только перед нашими отцами и дедами, но и во все 
прежние века и тысячелетия. Глубокая духовность древнерусского образования 
обусловила его высокий нравственно-воспитательный характер, способствовала 
созданию удивительно чистой, действенной и сильной культуры.  
   В настоящее время в российском обществе сохраняются проблемы духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения, такие как: наличие молодежных 
экстремистских и асоциальных неформальных организаций, детская безнадзорность и 
преступность, злоупотребление ПАВ, наркомания и другие.  
   В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
остается приоритетной и актуальной.  
    Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс содействия 
духовно-нравственному становлению человека, формированию у него:  
   данственности, 
патриотизма);  
    

   

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);  
   ного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 
духовной рассудительности, послушания, доброй воли).  
 

     В России духовно-нравственное воспитание традиционно содействовало духовно-

нравственному становлению человека на основе православной культуры во всех 
формах ее проявления (религиозной, идеологической, научной, художественной, 
бытовой). Это давало и дает возможность иного, более полного и объемного 
восприятия мира, своего места в нем.  
   В этой связи методологической основой духовно-нравственного воспитания 
становятся традиции православной культуры и педагогики, представленные в 
различных аспектах:  

-историческом (на основе примеров отечественной истории и культуры);  
-этическом (в контексте нравственного учения о человеке, цели его 

жизни и смысле отношений с другими людьми, миром);  
 

 

Следует выделить и особую важность включения духовно-нравственных отношений и 
в семейное воспитание. Семья является основой формирования системы жизненных 
ценностей и отношений ребенка, используемой им затем в качестве инструмента 
освоения социальной среды.  



 

 

Определившаяся концепция этнокультурного развития школы 
обозначила первую проблему: Как представить в единой образовательно-

воспитательной системе особенности мировоззрения и культуры много-

численных народов России? 

Вторую проблему породили политические и экономические проблемы 

страны. Российские дети XXI века живут в многонациональной и поли-

конфессиональной стране. Такими же сегодня стали школы России. Частыми 

и многочисленными становятся между учащимися конфликты на нацио-

нальной почве. Как воспитать в учащихся толерантность (терпимость) в 
религиозном и национальном вопросах, осознание процесса взаимодей-

ствия культур, участия представителей других народов в становлении, 
обогащении и развитии русской культуры? 

Третья проблема - профессиональная. Необходим новый межнацио-

нальный уровень образованности учителей, поиск новых технологий, форм и 

методов работы, основанных на интернациональных и этнокультурных 

традициях. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание стало сегодня од-

ной из важнейших составляющих новых Федеральных Государственных 

образовательных стандартов. Поэтому обращение к межнациональной, 

этнокультурной теме отражает назревшую в обществе необходимость 

возвращения к традициям культуры народов России в процессе решения за-

дачи историко-патриотического воспитания, преемственности поколений, 

развития толерантности, потому что только традиционная культура знает, 

как сохранить и возобновить жизненные силы страны, народа и отдельного 

человека.



 

 

2.6.2. Цель программы. 

Целью воспитания и социализации обучающихся  МКОУ «СШ№6»  на уровне 

среднего  общего образования является воспитание высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению в процессе 
последовательного освоения им базовых национальных ценностей российского 
общества, общечеловеческих ценностей и воплощения их в социальной практике. 

На уровне среднего  общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

 Обеспечение саморазвития и самореализации обучающихся в процессе их участия в 
общественной жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное усвоение 
принципов и правил выбора путей построения собственной жизни, определение 
перспектив дальнейшего профессионального и личностного роста; 
 

 обеспечение готовности обучающихся к проектированию после школьного и 
последующего образовательно-профессионального маршрута, формирование у них 
профориентационно - значимых компетенций, способности к реализации их 
образовательно-профессиональных планов в соответствии с индивидуальными 
запросами и потребностями рынка труда; 
 

 формирование у обучающихся мировоззренческих и ценностно-смысловых основ 
культуры профессиональной деятельности как компонента общей культуры личности; 
подготовка обучающихся к дальнейшей профессиональной самореализации в новых 
социокультурных и экономических условиях; 
 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования как одной из 
ценностных составляющих личности обучающегося; 
 

 формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи; 
экологического мышления, культуры и поведения обучающихся; 
 

 формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации как 
почетной обязанности гражданина России. 

 

 
2.6.3. Задачи программы. 

1) Анализ ресурсов школы, способствующих реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

2) Управление качеством реализации национальной образовательной 

инициативы в общей структуре управления школой. 



 

 

3) Создание благоприятных педагогических, организационных 

социальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 

каждого учащегося в процессе включения его в разнообразную 

содержательную индивидуальную и коллективную деятельность в условиях 

формирования толерантности, доверия, психологического комфорта и 

уменьшения риска межконфессиональных и межнациональных конфликтов. 

4) Уменьшение количества межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов в среде учащихся школы. 

5) Изменение организационно-педагогической культуры школы в соот-

ветствии с социальным заказом общества, родителей и учащихся в ходе ста-

новления школы как образовательного учреждения с этнокультурным (рос-

сийским межнациональным) компонентом образования. 
                      6)Качественный рост степени удовлетворенности обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

2.6.4 Система показателей по достижению целей программы. 
Раздел работы 

Цель работы Показатели, результат 

1.Разработка 

документа 

ции 

Создание доку-

ментов, отра-

жающих реали-

зацию программы 

Наличие разработанных документов: 
- Паспорт программы 

- План реализации программы 

- Концепция развития школы 

- Программа развития школы с этнокультурным (рос-

сийским межнациональным) компонентом образования 

- Тематическое планирование по учебным разделам и 
предметам с включением этнокультурного межна-

ционального российского компонента. 
- «Уроки с этнокультурным компонентом в начальной, 
основной и средней школе» 

- План работы школы по изучению основ национальных 
культур и религиозных конфессий народов России. 



 

 

2. Развитие 
социально-

контекстной 
образова-

тельной среды 

Разработка об-

щешкольных 
мероприятий и 
проектов 

Динамика участия школьников в этнокультурных ме-

роприятиях и проектах: 
1. Общешкольные образовательно-развивающие классные 
часы. 
2. Включение в учебный план предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 
3. Ежегодные общешкольные Рождественские чтения. 
4. Ежегодный фестиваль культуры и искусства День 
славянской письменности и культуры. 
5. Ежегодный Фестиваль культуры и искусства народов 
России. 

3. Деятельность 
педагогов в реа-

лизации про-

граммы 

Формирование 
профессиональной 
компетентности 
педагогов в вопросе 
становления этно-

культурной 
(российской 
межнациональной) 
школы 

Динамика участия педагогов школы в: 
- работе школьных методических объединениях по теме 
программы 

- мастер-классах по теме программы 

- конкурсах педагогического мастерства: «Учитель года», 
«Самый классный Классный», «Дебют года» и 
др. 
- конкурсе разработок сценариев уроков с включением 
этнокультурного компонента 

- подготовке докладов из опыта своей работы по теме 
программы 

- проведении этнокультурных мероприятий с учащимися 
школы и их родителями. 

 
 

 

 

4. Контингент 
учащихся 

Мониторинг из-

менений в среде 
учащихся 

Динамика: 
- изменения контингента учащихся в сторону увеличения 
межнационального компонента 
- количества учащихся, имеющих проблемы в обучении на 
русском языке 
- количества учащихся школы, ассоциирующих себя с 
какими-либо религиозными конфессиями 
- участия учащихся школы в долгосрочных этно-

культурных проектах. 
5. Эффек-

тивность 
программы 

Установление 
изменений в итогах 
деятельности 
школы в ходе 
реализации 
программы 

Динамика: 
- количества межнациональных конфликтов 
- Количества обращений родителей к администрации 
школы по поводу решения межнациональных конфликтов 
- Динамика отношения семей учащихся к концепции 
этнокультурного (российского межнационального) развития 
школы 
- Динамика роста положительного имиджа школы 



 

 

2.6.5. Возможные способы внедрения программы «Я  - гражданин Рос-

сии» в образовательную практику школы. 

                1.В области программного обеспечения деятельности школы. 
• Выявление социального заказа общества, родителей, детей на опреде-

ление характера и качества педагогических услуг, реализуемых в про-

цессе становления этнокультурной (российской межнациональной) 
школы. 

• Разработка Программы развития школы с этнокультурным (россий-

ским межнациональным) компонентом образования. 
• Приведение в соответствие социальному заказу всех программ и под-

программ, реализуемых школой. 
• Увеличение числа долгосрочных программ. 
• Увеличение числа программ для одаренных детей. 

             2.В области информационно-методического обеспечения деятельности школы. 
• Обеспечение реализации образовательных программ диагностиче-

скими методиками. 
• Обеспечение взаимосвязи школы с другими образовательными учре-

ждениями по обмену опытом в области этнокультурного образования. 
• Создание информационного банка методического обеспечения реали-

зации образовательных программ. 
• Обеспечение постоянного повышения уровня квалификации педаго-

гических работников. 
• Введение в образовательный процесс современных методов и форм 

работы, в том числе информационных технологий. 
3. В области кадрового обеспечения. 

• Мотивация педагогов к работе в режиме развития школы. 
• Мотивация педагогов школы к занятию самообразованием и повыше-

нием квалификации через курсовую подготовку. 
4. В области материально-технического обеспечения деятельности школы. 

• В соответствии с социальным заказом оснащение учебно-

материальной базы школы с целью улучшения материально-

технического обеспечения. 
• Обеспечение эффективного использования площади школы для про-

ведения мероприятий на средства родителей и спонсоров. 
 



 

 

2.6.6. Описание форм организации сетевого взаимодействия с другими 
образовательными учреждениями и иными организациями.  

 

 

№ 
Учреждения и органи-

зации 

Формы организации сетевого взаимодей-

ствия 

1 
Муниципальные и ре-

гиональные образова-

тельные учреждения 

1. Обмен опытом работы в вопросах этно-

культурного, межнационального и поликон-

фессионального направления деятельности 
школ. 
2. Проведение конференций и мастер-

классов. 
3. Проведение открытых уроков и семина-

ров. 

2 
Учреждения дополни-

тельного образования 

1. Участие в совместных мероприятиях с 
МКУДО «ДДЮТ», ЕХКМ. 

 

3 
Учреждения, осуществ-

ляющие повышение ква-

лификации учителей 

1. Обучение на курсах повышения квалифи-

кации. 

4 

Издательства и торговые 
фирмы, реализующие 
методическую и учебную 
литературу 

1. Выставки и презентации печатной продук-

ции. 
2. Приобретение методической и учебной 
литературы. 

5 Спонсоры 1. Шефская и спонсорская помощь. 

6 
Национальные сообще-

ства и объединения 

1. Совместные мероприятия 

2. Проведение консультаций 

3. Использование национальных костю-

мов. 

7 Ефремовское благочиние 

1. Совместные мероприятия на базе шко-

лы 

2. Проведение консультаций 

8 Туристические агентства Организация этнокультурных экскурсий 

9 
Музеи и выставочные 
залы. Организация этнокультурных экскурсий 

 



 

 

2.6.7. Ожидаемые результаты реализации Целевой комплексной программы 
гражданского и духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся школы  

«Я – гражданин России». 

1. Совершенствование статуса конкурентоспособного образова-

тельного учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, 
способной при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к 
другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 
православной культуры через расширение содержания, форм организации 
воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными 
партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно - 

нравственного воспитания. 
3. Совершенствование системы социально-педагогической под-

держки, обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального пове-

дения через внедрение современных воспитательных технологий, примене-

ние эффективных механизмов социализации, формирования здорового об-

раза жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 
4. Создание в школе единого воспитательного пространства, глав-

ной ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к ис-

тинным ценностям, формирование нового знания, ориентированного на уме-

ние при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 
взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях культур наро-

дов России. 
Таким образом, эффективность воспитательной системы должна будет 

определяется сформированностью у выпускников учебно-познавательных, 
коммуникативных и социальных компетентностей, в соответствии с прогно-

стической моделью выпускника школы, как интегральных качеств успешной 
духовно-нравственной личности, чувствующей себя уверенно в условиях вы-

сокой динамики социально-экономических, политических и прочих измене-

ний, присущих современному обществу. 
Важнейшим результатом реализации программы духовно-нравственного 

воспитания является построение «портрета» выпускника школы.



 

 

5. Совершенствование статуса конкурентоспособного образова-

тельного учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, 
способной при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к 
другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 
православной культуры через расширение содержания, форм организации 
воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными 
партнерами, системой дополнительного образования. 

6. Введение в практику новых форм и методов духовно - 

нравственного воспитания. 
7. Совершенствование системы социально-педагогической под-

держки, обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального пове-

дения через внедрение современных воспитательных технологий, примене-

ние эффективных механизмов социализации, формирования здорового об-

раза жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 
8. Создание в школе единого воспитательного пространства, глав-

ной ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к ис-

тинным ценностям, формирование нового знания, ориентированного на уме-

ние при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 
взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях культур наро-

дов России. 
Таким образом, эффективность воспитательной системы должна будет 

определяется сформированностью у выпускников учебно-познавательных, 
коммуникативных и социальных компетентностей, в соответствии с прогно-

стической моделью выпускника школы, как интегральных качеств успешной 
духовно-нравственной личности, чувствующей себя уверенно в условиях вы-

сокой динамики социально-экономических, политических и прочих измене-

ний, присущих современному обществу. 
Важнейшим результатом реализации программы духовно-нравственного 

воспитания является построение «портрета» выпускника школы.



 

 

2.7.Портрет выпускника школы. 

Выпускник школы представляется духовно-нравственным, конкуренто-

способным человеком, владеющим ключевыми компетентности ценностного 
самоопределения и социализации, позволяющие чувствовать себя уверенно в 
условиях высокой динамики социально-экономических изменений, прису-

щих современному обществу. 
Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной лич-

ности выпускника: 

• конструктивный интеллект; 
• принятие знания как ценности; 
• способность к непрерывному образованию; 
• овладение знаниями на надпредметном уровне; 
• языковая культура; 
• критическое мышление; 
• креативность; 
• умение отвечать на вызовы времени. 

Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности 
выпускника: 

• способность к коммуникации на межкультурном уровне; 
• способность включаться в социально-значимую деятельность; 
• ориентироваться на общественную значимость труда; 
• владение информационно-коммуникативными технологиями; 
• профессиональное самоопределение и мобильность. 

 Социально-культурные компетентности духовно-нравственной 

личности выпускника: 

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

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

нравственными ценностями общества; 
выбор социального и профессионально-личностного статуса 

 



 

 

                           3.Организационный раздел. 

3.1. Система условий реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации основной образовательной программы среднего общего образования 
школы должно быть создание и поддержание развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физиче-

ского, трудового развития обучающихся. 
Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования базируется на результатах проведённой в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-

ской работы, включающей: 
- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 
- установление степени их соответствия требованиям федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы школы, 
сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандар-

та; 
- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 
системе условий. 
Одним из условий готовности школы к реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педа-

гогов на всех этапах реализации программы. 
Система методической работы - условие развития личностно-

ориентированного образовательного пространства. 
Исходя из этой идеи, методическая работа должно моделироваться как 

система, в которой учитель школы обязан отличаться творчеством, гумани-

стической направленностью, умением создавать и обогащать культурно-

информационную и предметно-развивающую среду, владеть разнообразными 
педагогическими технологиями, проявлять заботу о развитии и поддержании 
индивидуальности каждого ребёнка, иметь ценностное отношение к ученику. 



 

 

Цели методической работы: 
• Обеспечение научных подходов к организации образовательного про-

цесса в школе. 
• Повышение и совершенствование профессионального уровня педагоги-

ческого коллектива. 
• Анализ результативности образовательного процесса. 

Задачи методической работы: 
• Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических 

технологий; 
• Совершенствование планирования, 
• Совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 
• Совершенствование аналитической деятельности; 
• Активизация работы ШМО, опытно-экспериментальной деятельности; 
• Совершенствование информационного обеспечения; 
• Совершенствование творческой исследовательской деятельности 

школьников; 
• Освоение и внедрение в практику компьютерных технологий. 

Направления методической работы: 
• Организационное обеспечение учебно-методической работы. 
• Технологическое обеспечение образовательного процесса. 
• Контроль, диагностика, анализ результативности. 
• Информационное обеспечение и исследовательская деятельность уча-

щихся. 
• Создание условий для развития способностей учащихся. 

Традиционные мероприятия: 
• Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами программы. 
• Заседания методических объединений учителей. 
• Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной обра-

зовательной программы образовательного учреждения. 
• Участие педагогов в проведении педагогических и методических сове-

тов, мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 
занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации про-

граммы. 
• Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение 

качества учебно-воспитательного процесса 



 

 

 

Таблица показывает, что педагогический коллектив школы способен 
удовлетворить потребности учащихся, родителей в образовании.

Профессиональные возможности педагогического коллектива: 

№ 
Предмет учебного 

плана 

Количество 

педагогов- 

специалистов 

Образование 
Квалификационна я 

категория 

1. 
Русский язык, 
литература 

2 
Высшее 

педагогическое 

 высшая, без 
категории 

2. 
Иностранный язык 
(немецкий и 
английский) 

2 Высшее 

педагогическое 

первая, молодой 
специалист 

3. Математика 1 
Высшее 

педагогическое  Первая 

4. Информатика 1 
Высшее 

педагогическое 

Высшая, 
совместитель 

5. Физика 2 
Высшее 

педагогическое 
без категории 

6. 
История,обществоз
нание 

1 
Высшее 

педагогическое 
Первая 

7. География 1 
Высшее 

педагогическое 
Первая 

8. Химия 1 
Высшее 

педагогическое 
Высшая 

9. Биология 1 
Высшее 

педагогическое 
молодой специалист 

10. 
Физическая 

культура 
1 

Среднее 

педагогическое 
  Без категории 

11. 

Основы безопас-
ности жизнедея-

тельности 
1 

Высшее 

педагогическое 
 Высшая 

 



 

 

3.2. Информационно-методические условия реализации основной об-

разовательной программы среднего общего образования. 

В соответствии с требованиями федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта (далее - Стандарта) информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается откры-

тая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продук-

ции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администри-

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

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

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

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса должно обеспечивать возможность: 

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

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; исполь-

зования средств орфографического и синтаксического контроля рус-

ского текста и текста на иностранном языке; редактирования и струк-

турирования текста средствами текстового редактора; 
• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса ин-



 

 

формации с нецифровых носителей в цифровую среду; 
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровожде-

нием; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 
через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информацион-

ной среде образовательного учреждения; 
• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельно-

сти на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах; 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; на-

глядного 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 

• художественного творчества с использованием ручных, электриче-

ских и ИКТ-инструментов, реализации художественно 

оформительских и издательских проектов; 
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно 

образовательной среде образовательного учреждения; 
• обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учеб-

ной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования 
учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 
кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрали-

зованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением;



3.3. Управление реализацией программы через мониторинг. 

 

Реализация образовательной программы школы предполагает поэтапное 
решение поставленных задач. В конце учебного года проводится анализ ре-

зультативности работы педагогического коллектива по решению задач, по-

ставленных в образовательной программе. Цель анализа: 
• определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски 

которых совпадают с тенденциями прогрессивной практики; 
• выявить "узкие" места и "западающие" проблемы. Главное - видеть пути 

для устранения недостатков на тех участках работы, которые наиболее 
перспективны для развития школы. 
Высшим органом управления в школе является Совет школы, главная 

цель которого - коллективная выработка решений по реализации образова-

тельной программы. 
Административно-управленческая работа школы обеспечивается сле-

дующим кадровым составом: 
• директор школы; 
• заместитель по учебно-воспитательной работе; 
• заместитель по воспитательной работе. 

Ведущей функцией директора является: оперативное управление обра-

зовательным процессом. Заместители директора обеспечивают координацию 
образовательного процесса и реализуют основные управленческие функции: 
анализ, планирование, организацию контроля, самоконтроля, регулирования 
деятельности педагогического коллектива. 

Органами тактического управления являются педагогический совет и 
школьные методические объединения учителей. Цель их работы - методиче-

ское обеспечение выполнения Образовательной программы школы путем со-

вершенствования профессионального мастерства каждого учителя. Главное 
условие реализации образовательной программы - создание творчески рабо-

тающего коллектива единомышленников. Достичь этого можно, если управ-

ление школой будет осуществляться на основе сотрудничества, самоуправ-

ления с опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллекти-

ва. 

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении при-

оритетных направлений Образовательной программы школа предполагает: 
• систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и 

средств их осуществления; 
• систематическое использование в системе внутришкольного управления 

механизма стимулирования. 
Практика использования различных диагностических методик - новое 

направление в мониторинге школы. Стоит задача его реализации. Результаты 
диагностических мероприятий будут систематически выноситься на обсуж-



 

 

дение на методических объединениях, совещаниях при директоре, педагоги-

ческих советах. 
Аналитическая работа администрации школы по результатам внутри-

школьного контроля - важнейший критерий внесения изменений и корректив 
в образовательную и воспитательную работу всех сотрудников школы по 
всем основным направлениям работы. 

Педагогический коллектив школы считает, что в результате реализации 
данной программы удастся: 
• обеспечить доступность, качество и эффективность образования; 
• повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физиче-

ского здоровья учащихся; 
• реализовать современные педагогические технологии; 
• повысить уровень общей культуры учащихся; 
• создать единое образовательное пространство, способное выполнить со-

циальный заказ родителей и общественности. 
Система внутришкольного контроля 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня препо-

давания и качества обучения и воспитания учащихся в соответствии с требо-

ваниям, предъявляемым к образованию. Система внутришкольного контроля 
включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные данные о со-

стоянии образовательного процесса в школе. 
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает 

в себя проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных ре-

зультатов обученности, воспитанности учащихся, роста профессионального 
мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и 
по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно корректи-

ровать технологию прохождения образовательных программ, содержание об-

разования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и 
воспитания. 

Задачи внутришкольного контроля: 
• осуществлять контроль за достижением учащимся уровня обученности в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стан-

дартов; 
• осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов; 
• осуществлять контроль за выполнением образовательных программ;



 

 

• выработать требования по улучшению образовательного процесса и по-

высить его продуктивность; 
• осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уров-

нем и повышением квалификации педагогов; 
• осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и до-

полнительного образования; 
• осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании 

и обучении между ступенями обучения; 
• осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических тре-

бований к образовательному процессу. 
Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет дости-

жение всеми учащимися минимального базового уровня обученности, соот-

ветствующего государственным образовательным стандартам, готовность 
учащихся к освоению нового содержания образования, педагогическая диаг-

ностика. 
Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемст-

венности между предметными курсами на разных ступенях обучения. Анализ 
итогов внутришкольного контроля будет являться базой для модификации 
учебного плана и содержания программ подготовки учащихся. Направления 
внутришкольного контроля: 

1. Контроль за качеством преподавания: выполнение учебных 
программ; эффективность урока; методический уровень учителя, рост 
профессионального мастерства; обеспеченность учебным и дидактическим 
материалом; индивидуальная работа с учащимися; соответствие 
преподавания Программе развития школы; выполнение санитарно-

гигиенических требований в процессе реализации Образовательной 
программы. 

2. Контроль за качеством обучения: уровень знаний, умений и навыков 
учащихся; достижение государственных образовательных стандартов; навы-

ки самостоятельного познания учащихся; готовность к освоению содержания 
образования по предметам дополнительного образования и профильной под-

готовки. 
3. Контроль за ведением школьной документации: ведение школьных 

журналов; ведение ученических дневников; ведение ученических тетрадей; 
оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 
направлениями работы школы. 

Формирование плана внутришкольного контроля производится на осно-

ве анализа диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образова-

тельной деятельности школы. 



 

 

 

План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным 
актом школы.  

3.4. Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы 

 
Измерителями реализации образовательной программы являются: 

1. Контрольные (срезовые) работы; 

2. Текущий контроль знаний; 

3. Тестирование; 

4. Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олим-

пиадах, защита проектов и исследовательских работ; 

5. Диагностические городские и региональные работы; 

6. Промежуточная аттестация по учебным четвертям; 

7. Переводные экзамены; 

8. Государственная итоговая аттестация; 

9. Результаты поступления в другие учебные учреждения.



 

 

 

 

                                                   3.5. Измерители реализации Образовательной программы. 

• Достижение обязательного минимума содержания образования для каж-

дого ученика. 
• Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное 

развитие личности и возможности продолжения образования в профес-

сиональной среде. 
Выпускник средней общеобразовательной школы: 

- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской 
позицией; 

- имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как 
творческой личности; 

- способен к дальнейшему продолжению образования; 
- коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе; 
- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 
- способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профес-

сиональный; 
- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 

Учащиеся, получившие среднее общее образование, должны: 
- освоить на уровне требований государственных программ учебный ма-

териал по всем предметам школьного учебного плана; 
- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профес-

сиональной среде, овладеть средствами коммуникации; 
- достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных 

для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной 
деятельности; 

- овладеть основами компьютерной грамотности; 
- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного); 
- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 
- уважать свое и чужое достоинство; 
- уважать собственный труд и труд других людей. 

  Психолого-педагогический портрет: 
- аналитико-синтетическое восприятие, наблюдательность, регулируемая 

память, абстрактное мышление, целеобразование и планирование, спо-

собность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 
- креативность (способность к творчеству); 
- чувство психологической защищенности. 

Личностные качества: 

- социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация 
общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познава-

тельные интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность 
в самопознании; 



 

 

 

- осознание собственной индивидуальности; 
- личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потреб-

ность в общественном признании, психосексуальная идентичность, 
удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 

    

                            На основании вышеизложенного школа может: 

 
1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий Госу-

дарственного стандарта, прежде всего приоритетных содержательных линий 
школы, как в учебную, так и во внеурочную деятельность субъектов образо-

вательного процесса. 
2. Создать условия для формирования у учащихся школы системы об-

щечеловеческих ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная 
деятельность, забота о сохранении собственного здоровья, понимание Пре-

красного в окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую человеку жить вме-

сте с другими людьми и быть успешным в жизни. 
3. Повысить качество образования в школе. 
4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъек-

тов образовательного процесса через совместную деятельность учителей, 
учащихся, родителей в ходе реализации данных блоков содержания. 

5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотру 
дниче- ства между субъектами единого образовательного комплекса. 

Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-

воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической деятельно-

сти и, по необходимости, корректируется на диагностической основе с уче-

том интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, психо-

физического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы 
образования, требований к современной школе, профильному и дополни-

тельному образованию, нормативных актов. 
Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 
- стабильность педагогических кадров и высокий уровень их профессио-

нальной компетенции; 
- высокий социальный статус школы. 

Данная Программа - необходимое условие для развития гибкого образо-

вательного пространства, стабильного функционирования школы. 
Программа адресована: 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, орга-

низации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 
обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответ-

ственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, 



 

 

 

родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 
Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества 

ориентиров в практической деятельности. Администрации для координации 
деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к ре-

зультатам и условиям освоения учащимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования. 
3.6. Г одовой календарный учебный график (Приложение 1). 

3.7. Учебный план среднего общего образования (приложение 2). 
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