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Общие положения
Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования (далее АООП СОО МБОУ “СОШ №4”) разработана с учетом требовании 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательном программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования.

АООП СОО разработана на основании образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.

АООП СОО МБОУ “СОШ №4” в соответствии с требованиями содержит 

три раздела: целевои, содержательныи и организационныи.

Целевой* раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП СОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта, а также способы определения 

достижения этих целеи и результатов.

Целевои” раздел включает:

• пояснительную записку;

• планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основнои 

образовательной программы

среднего общего образования;

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основнои' образовательнои 

программы среднего общего образования.

Содержательный* раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:

• программу развития универсальных учебных деиствии на ступени среднего общего 

образования, включающую формирование компетенции' обучающихся в области исполь

зования информационно-коммуникационных технологии, учебно-исследовательскои

и проектнои деятельности;

• программы отдельных учебных предметов, курсов;

• программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.

Организационный* раздел устанавливает общие рамки организации образовательного



процесса, а также механизм реализации компонентов основной' образовательной' программы.

Организационный' раздел включает:

• учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательном программы;

• систему условии' реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями.

1. Целевой' раздел
1.1. Пояснительная записка

Одной из важных проблем образования в обществе со сложной стратификационной 

структурой является его доступность для ряда социальных групп, имеющих невыгодные 

стартовые условия. Среди них особое место занимают дети-инвалиды. Получению 

качественного образования детьми-инвалидами препятствуют множественные структурные 

ограничения, так или иначе связанные с социальным неравенством, преодоление этой' 

проблемы -  задача МБОУ “СОШ №4”. Однако, очевидно, что качество человеческих 

ресурсов в обществе зависит не только от качества учебной' подготовки, но и от накопленного 

личностью социального опыта, социальной' компетентности, в частности, умения 

использовать меняющихся ситуации и управлять жизненными обстоятельствами.

Социальную компетентность можно развивать, если осуществить задачу расширения доступа 

социально уязвимых групп населения к социальным благам и престижным каналам

социализации.

В Образовательной' программе главная цель МБОУ «СОШ №4» -  Включение в 

активную учебную и социальную жизнь детей' с ограниченными

возможностями здоровья средствами информационных и коммуникационных 

технологий, технологии' дистанционного обучения, Интернета. Задачи представлены как 

приоритетные актуальные направления деятельности . Проблемы -  как перспективные 

направления исследовательской' и экспериментальной' деятельности образовательного 

учреждения.

В МБОУ «СОШ №4” изучаются и используются разнообразные подходы, которые 

позволяют включить детей' инвалидов в социум, организовать их активную учебную жизнь. 

Это условия расширенного доступа к образованию с помощью разнообразных ресурсов, 

выложенных в информационной" виртуальной" среде школы и предоставленных ученику 

постоянно, предоставления возможности учиться приезжая в школу, варьируя

распределение часов в зависимости от психосоматического состояния ученика. Это 

мэйнстриминг, когда ученики-инвалиды общаются со сверстниками на праздниках, в 

различных досуговых программах, фестивалях и т.д. Это элементы инклюзии, которые



проявляются в создании безбарьернои' среды в помещении школы (пандусы, подъемники, 

специально оборудованные туалетные комнаты, специализированные периферииные 

устройства, специализированная мебель), это включение детеи' с разными 

ограничениями здоровья в единые группы и организация продуктивном учебной 

деятельности в них, это предоставление возможности за счет гибкого учебного плана 

сочетать реабилитационные мероприятия с непрерывным учебным процессом. Это и особыи' 

опыт учителеи, которые принимают всех учеников без исключения, как учеников 

общеобразовательной школы, вовлекая их в коллективные формы обучения и групповое 

решение задач, включая их в одинаковые виды деятельности, но с разными задачами, в 

проектную и исследовательскую деятельность с распределением ролеи, где каждый вклад 

одинаково важен. Учителя имеют особыи' опыт по проектированию индивидуального 

учебного плана с основой на базовыи.

Для детеи, которые большую часть времени учатся, находясь у себя дома, проблема 

индивидуализации получает очевидное решение, хорошо это или плохо, но дети уже 

«рассажены». Каждый ребенок занимается по удобному для него расписанию и в удобном 

для него темпе.Для каждого можно подобрать материал, соответствующим его зоне 

ближайшего развития, и корректировать его объем и трудность в соответствии с результатами 

учащегося. Интеграция современных информационных технологии' в систему основного

образования детеи'-инвалидов позволит решить такие проблемы как:

• приобретение недостающих навыков и знании' по изучаемым предметам (доступ к 

многочисленным информационным ресурсам);

• получение детьми-инвалидами дополнительного образования по предметам, 

способствующим их социализации, развитию творческих способностей, активизации 

учебного процесса;

• развитие творческих способностеи' и приобретение начальных профессиональных 

навыков, которые лягут в основу будущей профессии;

• приобретение нового опыта общения с высококвалифицированными педагогами, со 

сверстниками, друзьями, решение коллективных задач, создание и работа над проектами;

• использование новеиших технологии' в качестве средств социальной реабилитации и 

адаптации инвалидов в общество;

• обучение инвалидов работе с новеишими компьютерными технологиями, работе в 

компьютерных сетях и Интернета.

В основу проектирования образовательного процесса в МБОУ “СОШ №4” положены 

следующие общие концептуальные подходы.

1. Проектно-ресурсный' подход, основными принципами которого являются:



• Принцип концептуальной' направленности, предусматривающий' общие цели и

исходные теоретические основы преобразовании'

• Принцип системности, требующий использования всех положении' системного подхода

• Прицип инвариантности, отражающим" необходимость выделения общих

концептуальных позиции' и подходов для широкого класса объектов

• Принцип вариативности, предусматривающий в каждом конкретном случае учет и

использование конкретных особенностеи" объекта и преобразуемой ситуации

• Принцип организационном и ресурсной обеспеченности, а, следовательно,

реалистичности намечаемых преобразовании', включая и

адресность инвестиционных направлении" и программ, от которых ожидается 

наибольшая отдача

• Принцип открытости, отражающии необходимость корректировки, изменении,

конкретизации разработанных проектов и программ

• Принцип целостности и комплексности, предполагающий рассмотрение

образовательного учреждения в контексте образовательного пространства города, 

страны, мира

• Принцип вероятностного прогнозирования

• Принцип проектирования управления образовательными процессами по результату

• Принцип перехода от проектирования развития образования по прототипам к

беспрототипному проектированию

2. Коллаборативныи'  подход к обучению, основными идеями которого являются:

• В условиях совместного обучения все участники образовательного процесса являются

как учениками, так и учителями (партнерство)

• Обучение проходит успешнее в том случае, если мы создаем что-либо для кого- либо
или публично выражаем собственные мысли (обучение в процессе деятельности)

• Наблюдая за деиствиями окружающих, многому можно научиться

• Обучение проходит успешнее в том случае, если участники стараются узнать друг о

друге больше, понять позиции других, разговаривать на одном языке

• Образовательная среда должна быть гибкои" и адаптируемои, оперативно реагировать на

потребности участников образовательного процесса. Одна из важных особенностеи' 

образовательнои среды -  возможность для участников образовательного процесса 

делиться идеями, задавать вопросы, применять свои знания.

3. Акцент на моделях деятельности учащегося, адаптация образовательного процесса



к личности ребенка.

4. Рефлексивность.

5. Использование информационных и коммуникационных технологии, Интернета
как средства неограниченного расширения образовательном" среды школы, в т ч.

за счет переноса отдельных элементов образовательного процесса в виртуальные

миры.

Среднее общее образование -  третья, завершающая ступень общего образования. 

Старшая ступень общеобразовательном школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменении' -  обеспечение наибольшей 

личностном направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

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

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:

• создание условии' для получения полного общего среднего образования в соответствии

с государственными образовательными стандартами;

• профилизация, индивидуализация и социализация образования;

• подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;

• создание условии' для формирования информационном культуры учащихся;

• формирование коммуникативной компетентности, способности свободно

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;

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

ответственности перед собои' и обществом, как основы гуманистического

мировоззрения;

• формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять

пагубному влиянию негативных явлении';

• достижение высокого уровня творческои' и научно-практико-исследовательскои' 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин;

• установление требовании' к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательнои' программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического



сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условии' для ее ' самореализации;

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основном

образовательной программы с социальными партнерами;

• выявление и развитие способностей" обучающихся, в том числе одаренных детей, детей

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секции' студии' и кружков, организацию 

общественно полезной' деятельности, в том числе социальной" практики, с 

использованием возможностей" образовательных учреждений" дополнительного 

образования детей;

• организация интеллектуальных и творческих соревновании' научно - технического

творчества, проектной" и учебно-исследовательской" деятельности;

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной" 

социальной" среды, школьного уклада;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной"

социальной" среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной" работы;

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья

обучающихся, обеспечение их безопасности.

Методологической основой' образовательной" программы является 

системно - деятельностным" подход, которым" обеспечивает:
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию 

проектирование и конструирование развивающей" образовательной" среды образовательного 

учреждения;

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей" и здоровья обучающихся.



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной" образовательной1

программы

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной' 

образовательной' программы:

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленном познавательном деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношении' ценностно-смысловых установок, отражающих личностные

и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

гражданской идентичности в поликультурном социуме;

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательнои' и социальнои' практике,

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальном образовательнои' траектории, владение навыками учебно- исследова

тельской проектнои' и социальнои' деятельности;

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной" области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения основной" образовательной' программы должны 

отражать:
1) гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родинои, гордости за свои' краи' свою Родину, прошлое и настоящее 

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

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельном, творческой и ответственном деятельности;

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

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

сотрудничать для их достижения;

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

образовательной, общественно полезнои, учебно-исследовательскои, проектной и других 

видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностеи”;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;

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

творчества, спорта, общественных отношении”;

11) принятие и реализацию ценностеи” здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительном 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людеи, умение оказывать 

первую помощь;

13) осознанныи” выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально - 

экономических процессов на состояние природнои” и социальном среды; приобретение опыта 

эколого-направленнои” деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностеи” 

семеинои жизни.

16) Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
должны отражать:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации



возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 
нарушения слуха;
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 
самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно - 
пространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

Метапредметные результаты освоения основной* образовательной* программы 

должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательном, учебно-исследовательском и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельнои' информационно-познавательном 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологии' (далее -  

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требовании' эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационном безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностеи';

8) владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательнои' рефлексии как осознания совершаемых деи'ствии' и 

мыслительных процессов, их результатов и основании', границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.



Предметные результаты освоения основной' образовательной' программы

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

Предметные результаты освоения основной' образовательной' программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты освоения основном" образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знании' и способов действий, присущих данному учебному 

предмету.

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлении' о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знании' и способов деиствии' на метапредметнои основе.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи;

Филология
Изучение предметной области «Русский язык и русская литература» должно 

обеспечить:

• сформированность представлении' о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (чеченского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;

• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;

• свободное использование словарного запаса;

• сформированность умении' написания текстов по различным темам на русском и 

чеченском языках и по изученной' проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся;

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; сформированность навыков различных видов 

анализа литературных произведении'.



Изучение предметной области "Русский язык и русская литература" - языка как 
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 
средств коммуникации, должно обеспечить:
сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 
способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 
языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 
через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 
причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 
преемственности поколений;
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 
включают результаты изучения учебных предметов:
"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 
о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;
11) для слепых, слабовидящих обучающихся:



сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;
12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 
слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 
имплантов), говорения, чтения, письма;

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным 
результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должны включать 
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания;
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 
системе, о стилистических ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально - 
стилевой и жанровой принадлежности;
6) владение различными приемами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 
результаты в процессе практической речевой деятельности;
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 
эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 
теоретико-литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);
13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 
критики.".
Родной язык и родная литература

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 
сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 
разные темы;
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 
культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 
осознание исторической преемственности поколений;
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных



функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 
включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" 
(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 
курса родного языка и родной литературы должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 
практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 
письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка;
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного языка;
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 
языке;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию;
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 
своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога;
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально - 
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно -эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры;
11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции.

Предметные результаты изучения предметной* области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:

«Иностранным* язык».
«Второи* иностранный* язык» (базовый* уровень) -  требования к предметным

результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать:
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 
предметные результаты изучения учебных предметов:
"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к 
предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для



успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны#
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 
несложными текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно - 
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.".
2) сформированность коммуникативном иноязычном компетенции, необходимом для

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;

3) владение знаниями о социокультурном специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре роднои” страны и страны/стран изучаемого языка;

4) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устнои и письменной" формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данныи язык 

как средство общения;

5) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

«Иностранный" язык».
«Второй" иностранный" язык» (углубленный" уровень) -  требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый", 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля;

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно - 

исследовательских умении”, расширения своих знании” в других предметных областях.

Общественные науки
Изучение предметной" области «Общественные науки» должно обеспечить:

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

россиискои гражданскои идентичности, поликультурности, толерантности,



приверженности ценностям, закрепленным Конституцией' Российской' Федерации;

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умении' 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;

• формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалии;

• сформированность умении' обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;

• владение знаниями о многообразии взглядов и теории' по тематике общественных 

наук.

Предметные результаты изучения предметной' области «Общественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:

«История» (базовыи' уровень) -  требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать:
1) сформированность представлении' о современном" историческом науке, ее ' специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;

2) владение комплексом знании' об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3) сформированность умении' применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;

4) владение навыками проектнои деятельности и историческои реконструкции с 

привлечением различных источников;

5) сформированность умении' вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

историческои' тематике.

«История» (углубленныи' уровень) -  требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность знании' о месте и роли историческои' науки в системе научных 

дисциплин, представлении' об историографии;

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории;

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно



анализировать документальную базу по историческом" тематике;

4) сформированность умении' оценивать различные исторические версии.

«Обществознание» (базовый' уровень) -  требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать:
1) сформированность знании' об обществе как целостной" развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов;

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;

4) сформированность представлении' об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;

5) сформированность представлении' о методах познания социальных явлении' и процессов;

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решении;

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умении' поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлении" и процессов общественного развития.

«География» (базовым' уровень) -  требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, ее ' участии в решении 

важнейших проблем человечества;

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знании' о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;

4) владение умениями проведения наблюдении" за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействии;

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденции' получения нового географического знания о природных 

социально-экономических

и экологических процессах и явлениях;



6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной' 

информации;

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлении' и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее ' условии;

8) сформированность представлении' и знании' об основных проблемах взаимодеиствия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем.

«География» (углубленный' уровень) -  требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса географии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность знании' о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач;

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнеиших природных, 

социально-экономических и экологических процессов;

3) сформированность комплекса знании' о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простеишего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлении' и процессов;

5) владение навыками картографическом" интерпретации природных, социально

экономических и экологических характеристик различных территории;

6) владение умениями работать с геоинформационными системами;

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов;

8) сформированность системы знании' об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодеиствия географической среды и общества, о географических подходах к 

устоичивому развитию территории.

«Россия в мире» (базовым" уровень) -  требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Россия в мире» должны отражать:
1) сформированность представлении' о России в разные исторические периоды на основе 

знании' в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;



2) сформированность знании' о месте и роли России как неотъемлемой' части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования россиискои 

идентичности;

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее ' прошлого и настоящего;

4) сформированность представлении' о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;

5) сформированность умении' использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуации' прошлого и настоящего;

6) сформированность умении' сравнительного анализа исторических событии',

происходивших в один историческим период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажении', не имеющих документального 

подтверждения;

8) сформированность представлении' об особенностях современного глобального общества, 

информационном политике и механизмах создания образа историческои и современнои 

России в мире;

9) сформированность умении' реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной историческом информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее' основе вариантов дальнейшего развития 

России.

Математика и информатика
Изучение предметнои' области «Математика и информатика» должно обеспечить:

• сформированность представлении' о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики;

• сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;

• сформированность умении' применять полученные знания при решении различных 

задач;

• сформированность представлении' о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления;

• сформированность представлении' о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;



• сформированность представлении' о влиянии информационных технологии' на жизнь

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и

физиологического контекстов информационных технологии;

• принятие этических аспектов информационных технологий;

• осознание ответственности людеи, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.

• для слепых и слабовидящих обучающихся:

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно - 
точечной системы обозначений Л. Брайля;
овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 
наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 
читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 
специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 
овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 
экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 
средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 
умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 
речедвигательных и сенсорных нарушений; 
наличие умения использовать персональные средства доступа.

Предметные результаты изучения предметнои области «Математика и

информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов:

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовыи

уровень) -  требования к предметным результатам освоения базового курса математики

должны отражать:

1) сформированность представлении' о математике как части мировои культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлении' реального мира;

2) сформированность представлении' о математических понятиях как о важнеиших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теории;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнении' и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнении' и неравенств;



5) сформированность представлении' об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

7) сформированность представлении' о процессах и явлениях, имеющих вероятностным 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностен; умении' находить и оценивать вероятности наступления 

событии' в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленныи уровень) 

-  требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:

1) сформированность представлении' о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждении' и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждении';

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знании' основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач;

3) сформированность умении' моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат;

4) сформированность представлении' об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функции', использование 

полученных знании' для описания и анализа реальных зависимостей;

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событии' в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случаиных величин по их 

распределению.

«Информатика» (базовый уровень) -  требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики должны отражать:

1) сформированность представлении' о роли информации и связанных с ней' процессов в 

окружающем мире;

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости



формального описания алгоритмов;

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкции' 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкции' программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации;

5) сформированность представлении' о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умении' работать с ними;

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;

7) сформированность базовых навыков и умении' по соблюдению требовании' техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете.

«Информатика» (углубленныи уровень) -  требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать:

1) владение системой базовых знании, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира;

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции;

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной' среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной' задачи и документирования программ;

5) сформированность представлении' о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знании, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы;



6) сформированность представлении' об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологии; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет- приложении;

7) сформированность представлении' о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знании' базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетеи, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними;

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделеи, 

проведения экспериментов и статистическои' обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами;

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных.

Естественные науки Изучение предметной' области «Естественные науки» должно 

обеспечить:

• сформированность основ целостнои научнои' картины мира;

• формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека;

• создание условии' для развития навыков учебнои, проектно-исследовательскои,

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;

• сформированность умении' анализировать, оценивать, проверять на достоверность и

обобщать научную информацию;

• сформированность навыков безопаснои' работы во время проектно-исследовательскои' и

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.

Предметные результаты изучения предметнои' области «Естественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Физика» (базовыи уровень) -  требования к предметным результатам освоения



базового курса физики должны отражать:

1) сформированность представлении' о роли и месте физики в современной' научной' картине 

мира; понимание физическом сущности наблюдаемых во Вселеннои явлении; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физическои' терминологией и символикои;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерении, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условии' 

протекания физических явлении' в природе и для принятия практических решении' 

вповседневнои жизни;

6) сформированность собственной позиции по отношению к физическои' информации, 

получаемои из разных источников;

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 
обучающихся).

«Физика» (углубленныи уровень) -  требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать:

1) сформированность системы знании' об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлении' о деиствии во Вселеннои' физических законов, открытых в земных 

условиях;

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и своиства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устроиств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностеи и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования;

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученнои' измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;



5) сформированность умении' прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой' и производственной деятельности человека, связанном с физическими процессами, с 

позиции' экологическом безопасности.

«Химия» (базовым уровень) -  требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать:

1) сформированность представлении' о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональном грамотности человека 

для решения практических задач;

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химическои' терминологией и символикои';

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач;

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

6) сформированность собственной позиции по отношению к химическои' информации, 
получаемои из разных источников.

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 
доступными методами научного познания;

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 
формул с использованием рельефно -точечной системы обозначений Л. Брайля.

«Химия» (углубленныи уровень) -  требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать:

1) сформированность системы знании' об общих химических закономерностях, законах, 

теориях;

2) сформированность умении' исследовать своиства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакции', прогнозировать возможность их 

осуществления;

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знании' о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования;

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопаснои' работы с веществами и лабораторным



оборудованием; сформированность умении' описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;

5) сформированность умении' прогнозировать, анализировать и оценивать с позиции' 

экологической безопасности последствия бытовои' и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ.

«Биология» (базовый уровень) -  требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии должны отражать:

1) сформированность представлении' о роли и месте биологии в современном научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной' 

грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живом природе, ее' 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической' терминологией'и 

символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдении'; 

выявление и оценка антропогенных изменении' в природе;

4) сформированность умении' объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;

5) сформированность собственной' позиции по отношению к биологической' информации, 

получаемой' из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения.

«Биология» (углубленный уровень) -  требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать:

1) сформированность системы знании' об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях;

2) сформированность умении' исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлении'; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследовании';

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знании' об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;

4) владение методами самостоятельной' постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата;



5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требовании' при проведении биологических исследовании.

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (базовыи уровень) -  

требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедея-тельности должны отражать:

1) сформированность представлении' о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологическом безопасности как о жизненно важном социально- 

нравственнои позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора;

2) знание основ государственнои системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз;

3) сформированность представлении' о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действии противоправного характера, а также асоциального поведения;

4) сформированность представлении' о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;

5) знание распространенных опасных и чрезвычаиных ситуации' природного, техногенного и 

социального характера;

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычаиных ситуации';

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычаиных ситуации' по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники;

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневнои жизни и в различных опасных и 

чрезвычаиных ситуациях;

10) знание основ обороны государства и воинскои' службы: законодательство об обороне 

государства и воинскои' обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военнои' службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка;

11) знание основных видов военно-профессиональнои деятельности, особенностеи 

прохождения военнои' службы по призыву и контракту, увольнения с военнои' службы и 

пребывания в запасе;



12) владение основами медицинских знании' и оказания первой' помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражении), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Физическая культура:
1. понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;

2. овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;

3. приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;

4. расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб,

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

5. формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 
технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 
умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 
деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 
развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 
основных систем организма.

- для слепых и слабовидящих обучающихся:



сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 
формирования трудовых действий;
сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 
приборах и их применении в повседневной жизни;

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений;
овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Индивидуальный' проект представляет собои' особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебныи' проект)
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранном теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любои избраннои области деятельности (познавательнои, практическои, 

учебно-исследовательскои, социальнои, художественно-творческои, инои).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:

• сформированность навыков коммуникативнои, учебно-исследовательскои' деятельности,

критического мышления;

• способность к инновационнои, аналитическои, творческои, интеллекту альнои

деятельности;

• сформированность навыков проектнои' деятельности, а также самостоятельного

применения приобретённых знании' и способов деиствии при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областеи;

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.

Индивидуальным проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного,



конструкторского, инженерного.

Требования Стандарта к результатам освоения основной' образовательной' программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов 

освоения обучающимися основном образовательном программы, деятельности 

педагогических работников, образовательных учреждении'.

Освоение обучающимися основной" образовательной программы завершается 

обязательной государственной (итоговои) аттестацией выпускников. Государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса или государственного выпускного экзамена в обязательном порядке по 

учебным предметам:

• «Русским язык и литература»;

• «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия».

1.3. Система оценки результатов освоения основной" образовательной" программы

Система оценки результатов освоения основной" образовательной программы среднего 

(полного) общего образования сохраняет преемственность с системои' оценки на ступени 

основного общего образования.

Основным объектом системы оценки результатов образования выступают требования 

федеральных государственных образовательных стандартов, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования.

Итоговая оценка результатов освоения основнои' образовательной программы среднего 

(полного) образования определяется по результатам промежуточной и итоговои' аттестации 

обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собои' результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижении' обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектнои' деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкои'.

Результаты итоговои' аттестации выпускников (в том числе государственнои") 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основнои' образовательной программы основного общего образования, необходимых для



продолжения образования.

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижении. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.

Система оценки предусматривает уровневыи' подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов.

Одним из проявлении' уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижении' на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближаишего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию.

К компетенции образовательного учреждения относится:

1) описание организации и содержания промежуточном аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочнои деятельности;

2) адаптация инструментария для итоговом оценки достижения планируемых результатов;

3) адаптация (при необходимости -  разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением;

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики.

Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собои оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные деиствия» программы формирования 

универсальных учебных деиствии.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьеи и образовательным учреждением.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных деиствии', включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданскои идентичности личности;



2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной' мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования;

3) сформированность социальных компетенции, опыт социальных и межличностных 

отношении, правосознание.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе мониторинговых исследовании.

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основнои' образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные деиствия», «Коммуникативные 

универсальные учебные деиствия», «Познавательные универсальные учебные деиствия» 

программы формирования универсальных учебных действии, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса -  учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

• способность и готовность к освоению систематических знании, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решении' в практику;

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. Оценка достижения 

метапредметных результатов будет проводиться в ходе различных процедур.

Основнои' процедурой итоговои оценки достижения метапредметных результатов будет 

являться защита итогового индивидуального или группового проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов будут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам.

Особенности оценки индивидуального или группового проекта.

Индивидуальный или групповой итоговои' проект представляет собои' учебный проект, 

выполняемый обучающимся(мися) в рамках одного или нескольких учебных предметов с



целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знании' и/или видов деятельности и способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно -творческую, иную).

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум должны 

включать требования по следующим рубрикам:

• организация проектном деятельности;

• содержание и направленность проекта;

• защита проекта;

• критерии оценки проектной деятельности.

Требования к организации проектнои' деятельности должны включать:

• положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта;

• план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 

проекта.

Результат проектнои' деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

например, результатом (продуктом) проектнои' деятельности может быть любая из 

следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются:

1) выносимый' на защиту продукт проектной' деятельности, представленный' в одной' из 

описанных выше форм;

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более 

одной' машинописной' страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели 

и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных



результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решении, для социальных проектов - описание эффектов/эффекта от реализации проекта;

3) краткий отзыв руководителя, содержащим" краткую характеристику работы обучающегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемои работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знании" и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее' решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данныи" критерии” в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действии.

2. Сформированность предметных знании" и способов действии, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемои/темои использовать имеющиеся знания и способы действии”

3. Сформированность регулятивных действии”, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целеи, осуществлять выбор 

конструктивных стратегии” в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действии”, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее' результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.

В соответствии с принятои” системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что -  только с помощью руководителя проекта,



являются основной' задачей' оценочной' деятельности.

Примерное содержательное описание каждого критерия

Критерии'

Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовым Повышенныи

Самостоятельное 
приобретение 
знании' и решение 
проблем

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
ее ' решения;
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы 
деиствии, достигать более 
глубокого понимания изученного.

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути ее' 
решения;
продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы.

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. 
В работе и в ответах на вопросы 
по содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки.

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектнои' 
деятельности. Ошибки отсутствуют.

Регулятивные
действия Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 
работы. Работа доведена до конца 
и представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося.

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно проидены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. Контроль и 
коррекция осуществлялись 
самостоятельно.

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектнои работы и 
пояснительнои записки, а также 
подготовки простои' презентации. 
Автор отвечает на вопросы.

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает на 
вопросы.

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при

условии, что:



1) такая оценка выставлена комиссией' по каждому из трех предъявляемых критериев,

характеризующих сформированность метапредметных умении. Сформированность

предметных знании' и способов деиствии' может быть зафиксирована на базовом уровне;

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не дает основании' для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,что:

1) такая оценка выставлена комиссиеи по каждому из предъявляемых критериев;

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенныи продукт,

отвечающим исходному замыслу, список использованных источников, положительным 

отзыв руководителя, презентация проекта;

3) даны ответы на вопросы.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса -  учебных предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действии' 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных действии'.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижении' как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальном работы с 

обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него.

Базовыи' уровень достижении' -  уровень, который демонстрирует освоение учебных 

деиствии' с опорнои' системои' знании' в рамках диапазона выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорнои' системы знании' на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,



превышающие базовый:
• повышенный" уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка не ниже «4»);

• высокий" уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

не ниже «5»).

Повышенным и высоким уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к даннои" предметной области.

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижении" которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:

• пониженный" уровень достижении", оценка «удовлетворительно» (отметка не выше

«3»);

• низким" уровень достижении" оценка «неудовлетворительно» (отметка ниже «3»).

Недостижение базового уровня (пониженный" и низким уровни достижении")

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.

Как правило, пониженный" уровень достижении" свидетельствует об отсутствии 

систематическом базовои" подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающии'ся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся 

требует специальной диагностики затруднении" в обучении, пробелов в системе знании" и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Низкий" уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знании' по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкии' уровень достижении' требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемои' предметнои' области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительном мотивации может стать основои' 

ликвидации пробелов в обучении для даннои' группы обучающихся.

Описанным выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.

Обязательными составляющими системы накопленном' оценки являются материалы:

• стартовой диагностики;

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;



• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения задании' 

базового уровня. В период введения Стандарта критерии' достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% задании' базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение задании' базового уровня.

2. Содержательный' раздел

2.1. Программа развития универсальных учебных действии на ступени среднего 

общего образования, включающая формирование компетенции" обучающихся в области 

учебно-исследовательскои" и проектнои"деятельности

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования направлена на:

□ реализацию требовании' Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательном программы;

□ повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знании' и учебных деиствии;

□ формирование у обучающихся системных представлении' и опыта применения методов, 

технологии' и форм организации проектнои' и учебно-исследовательскои' деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;

□ формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа обеспечивает:

□ развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;

□ формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношении, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных деиствии, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике;

□ формирование умении' самостоятельного планирования и осуществления учебной' 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;

□ решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;



□ повышение эффективности усвоения обучающимися знании' и учебных действии, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательскои, проектной и социальном" деятельности;

□ создание условии' для интеграции урочных и внеурочных форм учебно - исследовательской 

и проектнои деятельности обучающихся, а также их самостоятельнои работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов;

□ формирование навыков участия в различных формах организации учебно - 

исследовательском и проектнои' деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы 

и другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата;

□ практическую направленность проводимых исследовании' и индивидуальных проектов;

□ возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;

□ подготовку к осознанному выбору дальнеишего образования и профессиональной 

деятельности.

Целью программы развития универсальных учебных дествии является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнеишее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.

Развитие системы универсальных учебных деиствии в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных деиствии', определяющих развитие 

психологических способностеи личности, осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностном и познавательной сфер. Универсальные учебные 

деиствия представляют собои целостную систему, в которои происхождение и развитие 

каждого вида учебного деиствия определяется его отношением с другими видами учебных 

деиствии и общей логикой возрастного развития.

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных

деиствии"

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочнои деятельности у выпускников будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные деиствия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.

Технологии развития универсальных учебных деиствии"



Так же как и в основной' школе, в основе развития УУД в средней' школе лежит 

системно - деятельностным подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признается основой достижения развивающих целеи' образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательнои 

деятельности. В образовательнои практике отмечается переходом обучения как 

презентации системы знании' к активнои' работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемамиреальнои' жизни. Признание активнои' роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлении' о содержании взаимодеиствия 

обучающегося с учителем и одноклассниками.

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Все' это придает особую актуальность задаче развития универсальных учебных деиствии.

Развитие УУД целесообразно в рамках использования возможностеи современнои 

информационном образовательнои' среды как:

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в школе;

- инструмента познания за счет формирования навыков исследовательском деятельности

путем моделирования работы научных лаборатории, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителеи, возможностеи' оперативном и

самостоятельнои' обработки результатов экспериментальной деятельности;

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимои 

информации из разнообразных источников;

- средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.

Решение задачи развития универсальных учебных деиствии' в средней школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочнои 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов, проектов).

Среди технологии, методов и приемов развития УУД в среднеи школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД.

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметныи 

характер. Типология учебных ситуации' в среднеи' школе может быть представлена такими 

ситуациями, как:

• ситуация-проблема — прототип реальнои проблемы, которая требует оперативного решения



(с помощью подобной' ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения);

• ситуация-иллюстрация — прототип реальном" ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционныи материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа ее ' решения);

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить свое ' адекватное решение;

• ситуация-тренинг — прототип стандартнои" или другои ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по ее ' решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно 

использовать следующие типы задач:

Личностные универсальные учебные действия:

— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
— на учет позиции партнера;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображение предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.

Познавательные универсальные учебные деиствия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.

Регулятивные универсальные учебные деиствия:
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть

следующие моменты:



-  тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;

-  необходимо, чтобы обучающимся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

ее' решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно 

правильно;

-  организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимном ответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;

-  раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке.

Условия и средства формирования универсальных учебных действии'

Учебное сотрудничество
На ступени среднего общего образования учащиеся активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг нее' (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашнеи” обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: помощь друг другу, осуществляется взаимоконтроль и т. д.

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных деиствии” происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного деиствия можно отнести:

- распределение начальных деиствии” и операции”, заданное предметным условием 

совместнои” работы;

- обмен способами деиствия, обусловленный" необходимостью включения различных для 

участников моделеи” деиствия в качестве средства для получения продукта совместнои” 

работы;

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделеи” 

деиствия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного деиствия и его продукта и деиствия другого участника, 

включенного в деятельность);

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания;

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условии” протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);

-рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничении” собственного действия



относительно общей' схемы деятельности.

Совместная деятельность
Под совместной' деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знании' и умении'. Общей особенностью 

совместном деятельности является преобразование, перестроика позиции личности как в 

отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодеиствиям, 

что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодеиствия и отношении' между участниками процесса обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения задании' и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условии' ее' совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. Деятельность учителя на уроке предполагает организацию 

совместного действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания.

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенции' школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам).

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной' мотивации в критический' 

период развития учащихся. Она создает условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действии, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления.

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

На определенном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей' и чужой' 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной' школе на протяжении более 

чем 3 лет совместные деиствия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает



ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее' от других точек зрения, а также 

скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для 

становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой Выделяются следующие функции 

письменном дискуссии:

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

учащиеся получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знании;

- усиление письменного оформления мысли за счет развития речи, умения формулировать 

свое ' мнение так, чтобы быть понятым другими;

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содеиствует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.);

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей 

на уроке.

Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально - личностных компонентов рефлексивных способностей” могут выступать 

разные формы и программы. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей”:

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой” приносило радость окружающим;

- развивать навыки взаимодеиствия в группе;

- развивать невербальные навыки общения;

- развивать навыки самопознания;

- развивать навыки восприятия и понимания других людей”;

- учиться познавать себя через восприятие другого;

- получить представление о «неверных средствах общения»;

- развивать положительную самооценку;



- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;

- познакомить с понятием «конфликт»;

- определить особенности поведения в конфликтном" ситуации;

- обучить способам выхода из конфликтном ситуации;

- отработать ситуации предотвращения конфликтов;

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;

- снизить уровень конфликтности подростков.

Групповая игра и другие виды совместной" деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективном 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права.

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения 

является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета.

Общии" прием доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:

• как средство развития логического мышления обучающихся;

• как прием активизации мыслительном деятельности;

• как особыи” способ организации усвоения знании”;

• иногда как единственно возможная форма адекватнои” передачи определенного
содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;

• как средство формирования и проявления поисковых, творческих умении” и навыков

учащихся.

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его или ставит проблему, в ходе решения которои” у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.

В этих случаях для выполнения предлагаемых задании” обучающиися должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приемов мышления.

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которои” 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещеи” либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.

Любое доказательство включает: - тезис — суждение (утверждение), истинность 

которого доказывается; - аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве



уже известные удостоверенные факты, определения исходных понятии, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; - 

демонстрация — последовательность умозаключении' — рассуждении, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (основании) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщенным умением 

доказывать.

Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования.

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словесному 

разъяснению всех совершаемых деиствии (а это возможно только в условиях совместнои 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные деиствия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я 

делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных 

деиствиях и рождается рефлексия. В конечном счете рефлексия дает возможность человеку 

определять подлинные основания собственных деиствии' при решении задач.

В процессе совместнои' коллективно-распределеннои деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить свое' деиствие с учетом деиствии 

партнера, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создает условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной' координации этих устремлении' с другими 

людьми. Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведет к усложнению эмоциональных оценок за счет 

появления интеллектуальных эмоции' (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в



результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной'

деятельности

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы с учетом программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;
3) тематическое планирование.

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования (духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни)

Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее — Программа) 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностеи, традиционных моральных норм, реализуемого в совместном 

социально-педагогическои деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни.

Программа построена на основе базовых национальных ценностеи' россииского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России.



Программа направлена на:
□ обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,

□ освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролем, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;

□ формирование готовности обучающихся к выбору направления своем профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;

□ формирование и развитие знании, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как одном" из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированном на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;

□ формирование экологическом культуры.

Программа обеспечивает:
1) формирование уклада школьном жизни, обеспечивающего создание социальном среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятии' культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностем чеченского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителем (законных представителей);

2) усвоение обучающимися нравственных ценностем, приобретение начального опыта 

нравственном, общественно значимом деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;

3) приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своеи' социо

культурном группы, базовым национальным ценностям чеченского общества,

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них россииском гражданском' 

идентичности;

4) социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимом' и 

общественно приемлемом' деятельности;

5) формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

россимским законодательством;



6) приобретение знании' о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;

7) формирование позитивном самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;

8) приобщение обучающихся к общественнои' деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 

военно- патриотических объединениях, в проведении акцийй праздников 

(региональных, государственных, международных);

9) участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединении, 

благотворительных организации;

10) в экологическом просвещении сверстников, родителеи, населения;

11) формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальнои среды;

12) развитие педагогической компетентности родителеи' (законных представителен) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;

13) учет индивидуальных, возрастных и физических особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;

14) формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;

15) овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансии' на рынке труда и 

работой" служб занятости населения;

16) развитие собственных представлении' о перспективах своего профессионального 

образования и будущей' профессиональной" деятельности;

17) приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;

18) создание условий" для профессиональной" ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов;

19) сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной" работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями);

20) информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной" 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессии,



особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовои деятельности;

21) использование средств психолого-педагогическои' и религиозной поддержки 

обучающихся и развитие консультационном помощи в их профессиональном ориентации;

22) осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;

23) формирование установки на систематические (посильные) занятия физическои' 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательнои' 

активности на основе осознания собственных возможностей;

24) осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;

25) формирование знании' о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

26) овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личном гигиены;

27) формирование готовности обучающихся к социальному взаимодеи'ствию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающеи' среды, устоичивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболевании';

28) убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;

29) необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.

Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ «СОШ №4» отвечает 

требованиям следующих документов:

1. «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования»,

2. «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России»,

3. «Фундаментальное ядро содержания общего образования», в которых отмечается:

□ отсутствие ясно выраженнои' системы ценностных ориентиров, объединяющих людей в 

единую историко-культурную и социальную общность;

□ отсутствие способности противостоять негативным воздействиям социальном среды;

□ неумение приходить к согласию в вопросах корректного социального поведения;

□ недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни;



□ недостаточное уважение к родному языку, самобытной' культуре своего народа, что в 

результате привело к отрицательному влиянию на общественную нравственность, 

гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на 

отношение человека к человеку, в целом к низкои' общеи' культуре подрастающего поколения.

Особенности специфики образовательного учреждения
В МБОУ “СОШ №4” предусмотрена реализация Программы в соответствии со 

спецификой образова-тельного учреждения:

□ организация мероприятии в очной и очно -  заочной форме;

□ организация мероприятии с учетом физических возможностей и состояния здоровья 

учащихся.

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся

Данная Программа базируется на личностных и общественных ценностях и согласно 

принципам непрерывности и преемственности обучения и воспитания учащихся логически 

продолжает основные направления Программы духовно - нравственного развития и 

воспитания для начальном школы, однако ключевым понятием в данном Программе является 

понятие культура, объединяющее все общечеловеческие цели и ценности, а также 

исторически сложившиеся способы их восприятия и достижения.

Учитывая общеизвестные определения понятия «культура» (культура как 

«совокупность духовных и материальных ценностем, накопленных человечеством на 

протяжении истории»), а также «деятельностным» подход к его трактовке, особое внимание 

необходимо обращать на роль образовательнои' среды в воспитании и социализации 

учащегося и влияние на него современнои' массовои' культуры через средства массовой 

информации, нередко навязывающем подростку недостоиные образцы культуры в качестве 

стандарта.

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11

15 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностном 

нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свои' собственный внутренним 

мир, стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, 

поэтому воспитание общеи' культуры личности обучающегося во всех ее' проявлениях будет 

способствовать развитию социализации личности; формированию социальном 

самоидентификации и личностных качеств, необходимых для конструктивного и достомного



поведения человека в коллективе, обществе; профессиональной' ориентации; развитию у 

подростка личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни; 

ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны.

Ключевые направления 
развития социализации и 
культуры личности 
учащегося

Базовые ценности

Культура духовно
нравственная и эстетическая 
(Добр°)

Нравственныи' выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; духовно - 
нравственное развитие личности

Культура поведения (Человек. 
Семья. Толерантность)

Уважение родителем; уважение достоинства другого 
человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; 
забота о старших и младших; толерантность; представление 
о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценностях религи-озного мировоззрения, 
формируемое на основе межконфессио-нального диалога; 
свобода совести и вероисповедания

Культура гражданская 
(Родина. Патриотизм. 
Гражданственность. 
Культура)

Правовое государство, демократическое государство, 
социальное государство; закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей' 
страны

Культура самоидентификации
(Мировоззрение.
Солидарность.
Социализация)

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества, социальная солидарность, мир во 
всем мире, многообразие и уважение культур и народов

Культура учебной и трудовой 
деятельности (Образование. 
Труд. Творчество)

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная 
карти-на мира, нравственный' смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие личности; 
уважение к труду и людям труда; нравственный' смысл труда, 
творчество и созидание; целеустремленность и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии

Культура здорового образа 
жизни (Здоровье)

Жизнь во всех ее ' проявлениях; физическое, 
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально - 
психологическое, духовное здоровье

Культура экологическая 
(Природа)

Экологическая безопасность; экологическая грамотность; 
экологическая культура; экологически целесообразный' 
здоровый' и безопасный' образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая этика; экологическая ответственность; 
социальное партнерство для улучшения экологического 
качества окружающей' среды; устойчивое развитие общества 
в гармонии с природой'

Культура эстетическая 
(Красота)

Красота, гармония, духовный' мир человека, самовыражение 
лич-ности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 
личности



Социализация и общекультурное развитие личности учащегося -  процесс длительный, 

разноуровневый, и только при условии органичного взаимодействия и взаимопроникновения 

всех обозначенных выше направлении' можно рассчитывать на положительный результат.

Условием для воспитания и социализации подростка является развитие общей" культуры 

личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реализуются не 

изолированно, а проникают одно в другое, пересекаются и дополняют друг друга.

3. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Личность каждого человека индивидуальна, способность воспринимать культуру и 

пользоваться ею связана не только с общими способностями и личностными качествами 

человека, но и с его особыми врожденными свойствами, а также личным опытом.

Цель воспитания и социализации личности учащегося -  социально-педагогическая 

поддержка становления и развития функционально грамотной личности, культурного, 

порядочного, творческого, компетентного гражданина, осознающего собственную 

ответственность за судьбу Отечества, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской" Федерации, и способного в соответствии с личными интересами и 

способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме.

Для достижения поставленной" цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются следующие задачи задачи воспитания и социализации личности по каждому из 

направлении'.

1. Развитие духовно-нравственнои' культуры учащегося (Добро в чувствах, мыслях 

и поступках)
• Способствовать усвоению нравственных ценностей (на основе общечеловеческих, 

россииских, национальных представлении' о «добре») -  через отделение «доброго» от 

«дурного» в культуре, общественном и личном опыте; через участие в нравственной, 

общественно значимой" деятельности, опыт конструктивного социального поведения.

• Содействовать развитию внутренней" потребности поступать согласно своей" совести и 

осуществлять нравственный" самоконтроль; в т.ч. помогать подросткам учиться сдерживать 

свои возрастные агрессивные порывы, угрожающие уничтожением красоты в мире и добрых 

отношений" между людьми.

• Воспитывать нравственное сознание -  целенаправленно учить (через создание ситуаций" и 

их осмысление) самостоятельно делать моральный" выбор, решать моральные проблемы, 

выбирая позитивные поступки и действия (в т.ч. речевые) в неоднозначно оцениваемых



ситуациях (при столкновении между собой' разных правил поведения).

• Развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих поступков (в 

том числе речевых) перед своей совестью и другими людьми.

2. Развитие гражданской' культуры учащегося (Родина -  страна граждан)
• Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами России в добрых 

словах и поступках.

• Способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своеи причастности к 

интересам и ценностям своего ближаишего общества (друзья, одноклассники, земляки), 

своего народа (национальности) и своеи' страны -  России (ее' многонационального народа -  

россииская гражданская идентичность).

• Способствовать (прежде всего, не словами, а включением в реальные добрые дела) 

пробуждению в школьниках внутреннего чувство патриотизма -  любви и уважения к людям 

своего общества, к своеи' малой родине, к своеи' стране -  России, гордости за их достижения, 

сопереживание им в радостях и в бедах.

• Создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по своему выбору и 

желанию разных добрых дел, полезных другим людям, своеи' стране, в том числе требующих 

ради этого добровольно ограничить часть своих интересов.

• Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и личнои ответственности перед 

людьми своего общества и своеи' страной за ее ' настоящее и будущее; учить отвечать за свои 

гражданские поступки перед своеи' совестью и гражданами своеи' страны.

• Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьей, обществом, странои.

• Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение отстаивать (в пределах своих 

возможностеи) гуманные, равноправные, демократические порядки и препятствовать их 

нарушению.

• Развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки 

(в том числе и речевые).

3. Развитие культуры самоидентификации учащегося (Мировоззрение личности и 

солидарность людеи)
• Способствовать (не только словами, но и поступками) формированию жизненного 

оптимизма подростка, осознанию им ценности других людеи, ценности человеческом жизни,



нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать.

• Способствовать процессу самостоятельного постепенного выстраивания целостного 

мировоззрения школьника:

-  знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиции, их различии' при объяснении 

происходящего в мире;

-  на основе этого многообразия стимулировать школьника к выработке своих собственных 

ответов на основные жизненные вопросы, которые ставит его личный жизненный опыт;

-  в диалогах стараться научить подростка признавать противоречивость и незавершенность 

своих взглядов на мир, возможность их изменения;

-  через рефлексию учить подростка корректировать свои взгляды и личностные позиции по 

мере расширения собственного жизненного опыта.

• Помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижении' науки.

• Учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуации, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков.

• Способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных 

социальных ролей и форм общения, их норм и правил поведения по мере своего взросления 

и встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация):

-  учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и 

младшими в разных ситуациях совместной" деятельности (образовательной, игровой, 

творческой, проектной, деловой' и т.д.), особенно направленной' на общий' результат;

-  учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать, новые правила 

поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего статуса;

-  учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 

взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами;

-  создавать условия для постепенного включения в различные стороны общественной' жизни 

своего города (экономические проекты, культурные события и т.п.);

-  помогать (без вмешательства и давления) осознавать свои общественные интересы, 

договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и защите в пределах 

норм морали и права;

-  учить участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.);



-  помогать в процессе включения в общество учиться, с одной' стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и разобщенность, а с одном" стороны, противостоять «растворению в 

толпе», в коллективном воле группы, подавляющей" личность.

• Развивать собственные представления учащихся о перспективах своего

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности в соответствии 

с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями.

• Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер профессиональном 

деятельности, особенностями местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовои деятельности.

• Формировать у школьников ответственность за языковую культуру

как общечеловеческую ценность; осознание коммуникативно-эстетических

возможностей родного языка на основе изучения культуры своего народа и мировом 

культуры.

4. Развитие культуры учебной' и трудовой' деятельности учащегося (Образование -  

труд для себя и для других)
• Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать познавательную 

активность через осознание важности образования и самообразования для жизни и 

деятельности в виде применения на практике полученных знании' и умении'.

• Способствовать (в ходе совместнои учебно-познавательной деятельности) развитию у 

обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, целеустремленности, добросовестности, 

креативности, ответственности за результат своего труда.

• Помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые интересы, способности и 

использовать их для приобретения практического опыта, достижения важных для себя 

результатов.

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательнои траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.

5. Развитие культуры здорового образа жизни учащегося (Здоровье тела и духа)
• Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в целях сохранения и 

укрепления их физического, психологического и социального здоровья.

• Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.

• Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля 

поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение здоровья -



своего, а также близких людей' и окружающих:

-  развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, активность, усердие, 

выносливость, убежденность в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табака, смертельной опасности наркотиков;

-  формировать осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания и овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личнои гигиены.

• Учить подростков самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью:

-  знакомить учащихся с современными угрозами для жизни и здоровья людеи, в том числе 

экологическими и транспортными, готовить школьников активно им противостоять;

-  способствовать формированию готовности обучающихся к социальному взаимодеиствию 

по вопросам профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболевании.

• Приобщать обучающихся к участию в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, объединения по интересам, 

сетевые сообщества), в военно- и мирно-патриотических объединениях, в проведении акции' 

и праздников (региональных, государственных, международных).

6. Развитие культуры поведения учащегося («Добро в отношениях людей' -  от 

любви в семье до толерантности в обществе»)
• Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в семье, 

коллективе, обществе (этикет и речевом этикет) с учетом национальных особенностей 

культуры поведения человека, сложившихся в результате нравственного развития многих 

поколении.

• Помогать (в беседах) школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; свою личную 

ответственность за поддержания мира и любви в семье (не только принимать, но и проявлять 

любовь и заботу о своих близких, старших и младших; учиться в своеи роли ребенка- 

подростка предотвращать и преодолевать семеиные конфликты).

• Создавать условия для формирования у обучающихся необходимых для успешного 

поведения в обществе личностных качеств (доброжелательность, вежливость, достоинство, 

уверенность, порядочность, тактичность, терпимость и др.).

• Создавать условия для осознания необходимости выстраивать толерантное (терпимое, 

уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя (к человеку иного 

мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданскои позиции; к разным народам



России и мира -  их истории, культуре, традициям, религиям).

Для этого:

-  взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблении' друг друга;

-  учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных 

ситуациях;

-  при столкновении позиции' и интересов стараться понять друг друга, учиться искать 

мирным, ненасильственным выход, устраивающим" обе стороны на основе взаимных уступок.

• Развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для достойного выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей в различных жизненных ситуациях (в устной и письменной форме), учитывая 

социальные роли адресата.

• Обучать корректному и аргументированному отстаиванию собственной точки зрения в 

конфликтных ситуациях общения.

7. Развитие экологической' культуры учащегося (Природа -  наш хрупкии' дом)
• Способствовать пониманию школьниками роли экологическои культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности, в необходимости жить в гармонии с 

природой (экологическое сознание).

• Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков, 

нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к неи.

• Оценивать экологическим риск взаимоотношении" человека и природы, последствии' своих 

поступков по отношению к природе и ответственности за них.

• Формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающеи' среды, устоичивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения.

8. Развитие эстетической" культуры учащегося (Красота в чувствах мыслях и 

поступках)
• Способствовать усвоению эстетических ценностей (на основе общечеловеческих, 

россииских, национальных представлении' о «красоте») -  через отделение «красивого» от 

«безобразного» в культуре, общественном и личном опыте;

• Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус -  желание и готовность к 

восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной деиствительности.

• Создавать условия для развития творческих способностей школьников в области



художественной, духовной, физической (телесной) культуры, их стремления к 

художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, приносящем 

добро людям.

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческои жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 

истории нашеи страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущим 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношении' подростка с 

другими людьми и с самим собои, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебнои и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностеи' большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологическои' проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностеи, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим.

Принцип идентификации. Идентификация — устоичивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловои сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами.



Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток включен в 

различные виды социальном, информационном, коммуникативном активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков 

возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально- педагогическом деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждении' дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организации' и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива в организации 

социально-педагогического партнерства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебнои, 

внеучебнои, внешкольнои, общественно значимои' деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодеиствие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках 

Программы воспитания и социализации обучающихся.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестроики 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношении' (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.

Принцип системно-деятельностнои' организации воспитания. Интеграция

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно - 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурнои, гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;

• произведении' искусства;



• периодической печати, публикации, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;

• духовном культуры и фольклора народов России;

• истории, традиции' и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;

• жизненного опыта своих родителем и прародителеи;

•общественно полезнои, личностно значимои' деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;

• других источников информации и научного знания.

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание и социализация личности осуществляется поэтапно, на начальном этапе 

ученик включается в этот процесс в основном на уровне теоретического и эмоционально

образного восприятия информации, затем он осознанно связывает эту информацию с 

типичными ситуациями, проблемами окружающеи' деиствительности, и у обучающегося 

формируются ценности и убеждения, а впоследствии он реализует свои намерения в 

реальных деиствиях и поступках.

Воспитание для педагога -  это процесс не стихииныи, а целенаправленный и 

выстроенныи. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в 

конкретные задачи (передача системы ценностеи), под которые подбираются средства 

решения, способные развить нужные качества личности, помочь принять духовные ценности 

внутренним миром ребенка.

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как 

«доброе дело». Это некое деиствие с участием школьника, в котором проявляется та или иная 

духовная ценность -  правило, идея. «Доброе дело» может быть спонтанным, неожиданным, 

непрогнозируемым (помощь своему однокласснику, сочувствие в какои-либо труднои 

ситуации и т.п.). Но также «доброе дело» может быть спланированным (хотя бы отчасти). 

Главным в этом случае является то, что находящиеся рядом с ребенком взрослый помогает 

ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя 

выводы, что здесь «хорошо» или «плохо», как надо поступать в дальнеишем. Именно это 

превращает конкретное «доброе дело» в часть бесконечного процесса воспитания и 

становления личности.

Вполне поддается планированию та часть «добрых дел», которые принято называть 

системои воспитательных мероприятии' (праздники, экскурсии, классные часы, специальные 

уроки и т.п.). Все эти мероприятия можно использовать для двух важных педагогических



действии”:

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование 

понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным 

интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как 

будем помогать обучающимся делать нравственныи” выбор, искать выход из затруднительной 

ситуации.

2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации -  обсуждение и осмысление 

деиствии после их завершения. Помимо разговора о том, что получилось «хорошо», а что 

«плохо», необходимо также предлагать обучающимся формулировать вывод -  как стоит вести 

себя в дальнейшем, т.е. самостоятельно формулировать нравственную норму.

Воспитательные деиствия

К наиболее эффективным по воспитательному эффекту можно отнести следующие 

формы внеурочном и внешкольной работы:

а) беседы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая заочные и виртуальные);

б) конкурсы, викторины, игры, концерты, соревнования, марафоны, студии, презентации, 

выставки, кружки (максимально нацеленные не на выявление «лучших» и «проигравших», а 

на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие 

качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.).;

в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, истории и искусства), 

проекты -  решения общественных проблем, подготовка театральных постановок, концертов, 

праздников (с учетом условии” пункта а).

г) ситуации решения моральных проблем -  целенаправленно созданные педагогом (на уроках 

или в рамках любого выше перечисленного мероприятия) и ставящие ученика, группу 

учеников перед необходимостью сделать моральныи” выбор в неоднозначнои противоречивом 

ситуации реальной практическом деятельности.

6. Виды деятельности и формы занятии” с обучающимися. Традиционные 

школьные мероприятия
Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во внеурочнои” 

деятельности учащихся МБОУ «СОШ №4»



Виды внеурочной' 
деятельности

Уровень результатов
Приобретение социальных знании" Формирован

ие
ценностного 
отношения к 
социальном' 
реальности

Получение
опыта

самостоятельн
ого

общественного
деиствия

1. Игровая Игра с ролевым акцентом
Игра с деловым акцентом
Социально моделирующая игра

2. Познавательная Познавательные беседы, предметные 
факультативы, олимпиады
Дидактическим театр, смотр знании, интеллектуальный 
клуб «Что? Где? Когда?»
Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 
познавательнои направленности (конференции учащихся, 
интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музеи'

3. Проблемно
ценностное 
общение

Этическая беседа
Дебаты, тематический диспут
Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов

4. Досугово
развлекательная 
деятельность 
(досуговое общение)

Культпоходы в театры, музеи, 
концертные залы, галереи
Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на 
уровне класса и школы
Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу 
социуме (благотворительные концерты, гастроли школьной 
самодеятельности, школьного театра и т.д.)

5. Художественное 
творчество

Занятие объединении' художественного 
творчества
Художественные выставки, фестивали искусств, 
спектакли в школе
Художественные акции школьников в ок ружающем школу социуме

6. Социальное
творчество
(социально
преобразующая
добровол ьческая
деятельность)

Социальная проба (инициативное 
участие ребенка в социальном деле, 
акции, организованнои' взрослым)
КТД (коллективно-творческое дело)
Социально-образовательныи' проект

7. Трудовая
(производственная
деятельность)

Занятия по конструированию, кружки 
технического творчества, домашних 
ремесел
Сюжетно-ролевые продуктивные игры («Школьная 
почта» и пр.), детская производственная бригада под



руководством взрослого
Совместное образовательное производство детей' и взрослых

8. Спортивно
оздоровительная 
деятельность

Работа спортивных кружков, беседы 
о ЗОЖ, участие в оздоровительных 
процедурах
Школьные спортивные и оздоровительные акции, 
танце-двигательные перемены
Спортивные и оздоровительные акции школы в окружающем школу 
социуме

Традиционные школьные мероприятия
1. Развитие духовно-нравственной" культуры учащегося (Добро в чувствах, мыслях и
поступках)

Мероприятие Ожидаемые результаты

Акция «Будем знакомы» Знакомство учащихся друг с другом и с куратором, 
установление благоприятного микроклимата в группе и 
школе

Проект «Азбука вежливости» Сформированные представления учащихся об основных 
этических нормах и навыках культурного общения

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

Развитие способности к рефлексии, умение ставить себя 
на место другого, сопереживать и искать и находить 
способы человеческом" поддержки

Акция помощи «От сердца -  к 
сердцу»

Создание соответствующего эмоционального настроя на 
участие в акции. Посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, пробуждение эмпатии, чувства 
сопричастности

Эссе на нравственно- этические 

темы

Развитие способности к рефлексии, умение ставить себя 
на место другого, сопереживать и искать и находить 
способы человеческой" поддержки

Психологические тренинги Повышение уровня социальнои комфортности в 
коллективе, развитие способности к рефлексии

Участие в благотворительных 
акциях, концертах

Развитие потребности в совершении нравственных 
поступков

2. Развитие гражданской культуры учащегося (Родина -  страна граждан)

Мероприятие Ожидаемые результаты

Проект «Символика России, 
Чечни»

Понимание символики государства: Флага, Герба и Гимна 
Российской" Федерации и Чеченской Республики



Проекты о героях Чечни, о 
подвигах, о выдающихся людях

Знакомство учащихся с героическими страницами истории 
чеченского народа; формирование положительно и' 
нравственном* оценки защитников роднои земли. 
Восприятие их в качестве положительного идеала. 
Воспитание уважения к прошлому своего народа. 
Расширение и углубление представлении' о национальных 
героях, выдающихся людях страны и важнейших 
событиях истории России и Чечни. Особое внимание - 
героическим подвигам и достижениям людеи' с ОВЗ

Поисковая работа «История 
моей семьи»

Пробуждение интереса к своим историческим корням, 
воспитание сознательнои любви к Родине, уважения к 
историческому прошлому нашего народа на примере 
подвигов, совершенных в годы Великом

Отечественной* воины; формирование активнои 
гражданскои' позиции. Осознание себя, своеи семьи 
частью русскои' истории и культуры

Акция «Георгиевская 
ленточка», концерт ко Дню 
Победы

Создание соответствующего эмоционального настроя в 
канун праздника Победы, пробуждение чувства 
сопричастности к героическим событиям, желания 
принять участие в акции

Проект «Право быть 
ребенком»

Формирование у учащихся общего представление об ООН 
и принятых ею документах. Знакомство учащихся с 
Конвенцией ООН о правах ребенка

Участие в школьных 
традиционных праздниках

Формирование чувства «Мы» и нравственного уклада 
школьнои жизни

Интерактивные игры, конкурсы, 
викторины

Формирование осознания своих прав и обязанностей и 
прав и обязанностей других людеи'

Тематические экскурсии Формирование активнои' жизненнои позиции, гордости за 
свое ' Отечество; нравственных личностных качеств

3. Развитие культуры самоидентификации учащегося (Мировоззрение личности и 
солидарность людей)

Мероприятие Ожидаемые результаты

Участие в подготовке и съемках 
новостных передач «Я 
Школьный видеорепортер»

Формирование чувства «Мы», активнои' жизненнои' 
позиции и нравственного уклада школьнои' жизни. 
Приобретение опыта взаимодеиствия, совместнои 
деятельности и общения

Интерактивные игры, конкурсы, 
викторины

Формирование осознания своих прав и обязанностей и 
прав и обязанностеи' других людеи'

Школьные традиционные 
праздники

Формирование чувства «Мы» и нравственного уклада 
школьнои' жизни

4. Развитие культуры учебном* и трудовом* деятельности учащегося (Образование -  труд 
для себя и для других)



Мероприятие Ожидаемые результаты
Проекты «Жизнь замечательных 
людей'», «Я выбираю 
профессию» и пр.

Формирование представления об интеллектуальных 
достижениях различных людеи, усвоение ценностного 
отношения к результатам человеческого труда

Викторины, интеллектуальные 
конкурсы, олимпиады и пр.

Создание условии' для формирования положительного 
отношения к знаниям, книгам; способствовать развитию 
любознательности, расширение кругозора в разных 
областях науки

Проектно-исследовательская 
деятельность. Выставки 
проектов

Умение планировать трудовую деятельность, рационально 
использовать время, информацию и материальные 
ресурсы, осуществлять коллективную работу. Воспитание 
нетерпимого отношения к лени, безответственности, 
пассивности в образовании и труде

Встречи и беседы с 
выпускниками школы. Встречи 
и беседы с представителями 
различных профессии, среди 
которых - люди с ОВЗ

Ознакомление учащихся с достижениями выпускников 
школы в разных областях науки и труда. Осознание 
важности непрерывного образования и самообразования в 
течение всеи' жизни. Уважительное отношение к труду. 
Формирование позитивного отношения к труду, осознание 
роли образования и труда в жизни человека с ОВЗ

Тренинги. Профориентационные 
встречи, беседы, экскурсии на 
производство

Готовность к выбору профиля обучения на следующей 
ступени образования, бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людеи'

5. Развитие культуры здорового образа жизни учащегося (Здоровье тела и духа)

Мероприятие Ожидаемые результаты
Лекции и семинары о культуре 
здорового образа жизни с 
приглашением специалистов

Получение представлении' о здоровье, здоровом образе 
жизни, природных возможностях человеческого 
организма, их обусловленности экологическим качеством 
окружающеи' среды, о неразрывной связи экологическом 
культуры человека и его здоровья. Получают 
представление о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека

Просмотр и обсуждение 
документальных кинофильмов о 
вреде употребления алкоголя, 
табакокурения, особом 
опасности наркотиков

Получение представлении' о здоровье, здоровом образе 
жизни, вреде алкоголя, табакокурения, наркотиков. 
Участие в пропаганде здорового образа жизни. 
Приобретение навыков противостояния негативному 
влиянию сверстников и взрослых на формирование 
вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ

Тренинги, ролевые игры Осознание ценности человеческои жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностеи 
деиствиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни, физического и нравственного здоровья, духовнои 
безопасности личности. Приобретение навыков 
противостояния негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для здоровья 
привычек, зависимости от ПАВ



Создание тематических 
проектов, исследовании'

Получение представлении' о здоровье, здоровом образе 
жизни, природных возможностях человеческого 
организма, их обусловленности экологическим качеством 
окружающеи' среды, о неразрывном связи экологическом 
культуры человека и его здоровья. Участие в пропаганде 
здорового образа жизни

Акция «От сердца — к сердцу» Участие в пропаганде здорового образа жизни. Опыт 
собственного участия в коллекгивнои' работе

6. Развитие культуры поведения учащегося
(«Добро в отношениях людей' -  от любви в семье до толерантности в обществе»)

Мероприятие Ожидаемые результаты
Просмотр и обсуждение 
фильмов, спектаклеи'. 
Проблемно-ценностные 
дискуссии. Проектная 
деятельность

Усвоение позитивного социального опыта, образцов 
поведения подростков и молодежи в современном мире

Досуговое общение 
(культпоходы, концерты, 
инсценировки, досугово
развлекательные акции и пр.)

Освоение норм и правил общественного поведения, 
психологических установок, знании' и навыков, 
позволяющих обучающимся успешно действовать в 
современном обществе. Осознанное принятие основных 
социальных ролеи' соответствующих подростковому 
возрасту Формирование собственного конструктивного 
стиля общественного поведения. Приобретение опыта 
взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 
реальным социальным окружением в процессе решения 
личностных и общественно значимых проблем

7. Развитие экологической' культуры учащегося (Природа -  наш хрупкии' дом)
Мероприятие Ожидаемые результаты

Проекты о природе и экологии. Усвоение ценностного отношения к природе и всем 
формам жизни, развитие художественно-эстетического 
восприятия явлении' природы, животного и растительного 
мира, способность и потребность наслаждаться природои, 
не только не нанося еи' ущерба, но и поддерживая ее 
жизненные силы

Экологические викторины, 
конкурсы рисунков, фотографии', 
рассказов, эссе и пр.

Развитие художественно-эстетического восприятия 
явлении' природы. Опыт собственного участия в 
коллективной работе

Акции помощи птицам и 
животным. Экологические 
субботники

Посильное участие в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 
пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. Развитие 
потребности в совершении нравственных поступков

Проектная и исследовательская 
деятельность

Участие в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов. Проявление учащимися



своих интеллектуальных возможностей'
Экскурсии Усвоение ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни. Бережное гуманное отношение ко всему 
живому

8. Развитие эстетической' культуры учащегося (Красота в чувствах мыслях и 
поступках)_____________ ___________________________________________

Мероприятие Ожидаемые результаты
Ежегодные общешкольные 
мероприятия

Поддержка подростковой творческом деятельности 
посредством вынесения ее в публичное пространство, 
развитие взаимодействия, творческих возможностей 
учащихся. Создание условии' для совместной творческой 
деятельности учащихся и их родителей, поддержка 
подростковой' творческой' деятельности, сплочение 
коллектива учащихся и родителеи

Фольклорные праздники Воспитание любви и уважения к народной' культуре, 
традициям

Проект «Жизнь Замечательных 
Людей»

Сформированное представление учащихся об 
интеллектуальных достижениях различных людей, 
усвоение ценностного отношения к результатам 
человеческого труда

Творческие конкурсы (рисунков, 
стихов, чтецов, сочинении, эссе 
и пр.)

Формирование чувства прекрасного. Развитие 
взаимодействия, творческих возможностей' учащихся, 
творческой' инициативы

Выставки картин, фото, поделок. 
Персональные выставки

Развитие взаимодействия, творческих возможностей' 
учащихся

Встречи, экскурсии, ролевые 
игры, тематические часы, 
беседы

Формирование чувства прекрасного. Развитие 
взаимодействия, творческих возможностей' учащихся, 
творческой' инициативы

Концерты, фестивали, 
предметные недели

Поддержка подростковой' творческой' деятельности 
посредством вынесения ее в публичное пространство, 
развитие умения выражать себя вербально

Встречи и беседы с 
выпускниками школы, 
знакомство с биографиями 
выпускников, показавших 
достойные примеры 
профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни

Ознакомление учащихся с достижениями выпускников 
школы в разных областях культуры и искусства

Участие в городских, 
всероссийских конкурсах и 
фестивалях

Формирование чувства прекрасного. Развитие 
взаимодействия, творческих возможностей' учащихся, 
творческой' инициативы

2.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Цель программы:



•  создание системы комплексной' помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении образовательном программы среднего общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация;

•  предотвращение или минимизация возможных рисков при реализации даннои 

образовательной программы;

•  создание системы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении;

•  формирование у обучающихся способностеи' к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;

Программа коррекционном работы предусматривает создание специальных условии' 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифферен- 

циации образовательного процесса, с учетом индивидуальных особенностей детей в 

усвоении программного материала в системе ФГОС.

Программа коррекционном работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это может быть обучение в общеобразовательном 

классе по общеобразовательной программе основного общего образования .

Задачи программы:
•  своевременное выявление детеи с трудностями в обучении, возрастными кризисами, с 

трудностями социальной адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья или иными причинами;

•  систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения в системе ФГОС;

•  определение особых образовательных потребностеи' детей с ограниченными 

возможностями здоровья;

•  определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемом 

категории детеи в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

•  создание условии', способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;

•  Создание условии' преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования и перспектив перехода 

детей с особыми образовательными потребностями на ступень среднего (полного) общего



образования.

•  осуществление индивидуально ориентированном" психолого-педагогическои помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и(или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогического консилиума);

•  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятии" для детей с выраженным нарушением в 

физическом развитии;

•  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

•  реализация системы мероприятии' по социальной" адаптации детей данных категории;

•  оказание психолого-педагогическои' поддержки педагогам, реализующим требования 

новых ФГОС;

•  оказание психолого-педагогическои' помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам в соответствии с требованиями ФГОС;

•  сведение к минимуму негативных, объективных и субъективных, возможных последствии' 

при реализации данной' образовательной' программы.

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основном" ступени общего образования
Основные формы сопровождения:

•  Консультирование
•  Диагностика
•  Экспертиза
•  Коррекционная работа
•  Развивающая работа
•  Профилактика
•  Просвещение

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

•  Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который' 

призван решать проблему ребенка с максимальной" пользой' и в интересах ребенка, 

обеспечивая защиту его прав при учете позиции" других участников образовательного 

процесса.

•  Индивидуальный подход. Принцип обеспечивает индивидуальный' подход к ребенку 

на основе его уникальности, ценности и образовательных возможностей;

•  Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа реагирования на уже 

возникшие проблемы к предупреждению возникновения проблемных ситуации'.



•  Активная позиция ребенка. Принцип, при котором главным становится не решать 

проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создать условия для 

становления способности ребенка к саморазвитию.

•  Комплексность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системным подход к анализу особенностей" развития и коррекции нарушении' детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонним многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их деиствии в 

решении проблем ребенка.

•  Системность. Принцип предполагает, что психолого-педагогическое сопровождение 

носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит

внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области психолого - 

педагогических наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.

•  Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи в решении проблемы или определения подхода к ее' 

решению.

•  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условии' для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.

•  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителеи' (законных представителеи^детеи' с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детеи, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

Направления работы:
Программа коррекционнои работы на ступени основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее' основное 

содержание:

•  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

трудностями в обучении, возрастными кризисами, с проблемами социальной адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья или иными причинами, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендации' по оказанию им 

психолого-педагогическом помощи в условиях образовательного учреждения;



•  коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с трудностями в обучении, возрастными кризисами, с 

проблемами социальной адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья, или иными причинами в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных деиствии у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);

•  консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями и их семенного окружения по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условии' обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации;

•  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детеи, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками в системе ФГОС.

Характеристика содержания

Диагностическое направление работы включает:
•  своевременное выявление детеи, нуждающихся в специализированной помощи; раннюю

(с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику отклонении' 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведении' о ребенке на 

основании диагностической информации от специалистов разного профиля;

•  определение уровня актуального и зоны ближаишего развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление резервных возможностеи';

•  изучение развития эмоционально-волевои' сферы и личностных особенностеи' 

обучающихся;

•  изучение социальной ситуации развития и воспитания ребенка;

•  изучение адаптивных возможностеи' и уровня социализации детеи' с трудностями в 

обучении, возрастными кризисами, с трудностями социальной адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья или иными причинами;

•  системным разностороннии' контроль специалистов за уровнем и динамикои' развития 

ребенка;

•  анализ результативности коррекционно-развивающеи работы.

Коррекционно-развивающее направление работы включает:

•  выбор оптимальных для развития детеи' с трудностями в обучении, возрастными 

кризисами, с трудностями социальной адаптации, обусловленными ограниченными



возможностями здоровья или иными причинами коррекционных программ, методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с их особыми образовательными потребностями;

•  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятии, необходимых для компенсации нарушении' развития и трудностей 

обучения;

•  системное воздеиствие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

деиствии и коррекцию отклонении' в развитии;

•  коррекцию и развитие высших психических функции;

•  развитие эмоционально-волевои и личностнои' сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения;

•  оказание психолого-педагогическои и социально-правовои помощи ребенку в случаях 

неблагоприятных условии' жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Профилактическое направление работы включает:

•  предупреждение возникновения явлении' дезадаптации обучающихся, разработку 

конкретных рекомендации' педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностеи.

•  психо-профилактическую работу — обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детеи':

•  разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа;

•  выявление психологических особенностеи' ребенка, которые в дальнеишем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;

•  предупреждение возможных осложнении' в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень.

Консультативное направление работы включает:

•  выработку совместных обоснованных рекомендации' по основным направлениям работы с 

не успевающими обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса;

•  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с данной категориеи' обучающихся; •  консультативную помощь 

семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительское направление работы предусматривает:

•  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные



стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями;

•  проведение тематических выступлении' для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностеи' различных категории' детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

Профориентационное направление работы обеспечивает:

•  психолого-педагогическую поддержку, которая делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 

направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей' Результатом психолого-педагогического 

Руководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 

профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессионального пути с учетом 

возможностей здоровья.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей' развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной' среды с целью соответствия требованиям 

программно- методического обеспечения, материально -технической' и кадровой' базы 

учреждения.

Этап планирования, организации, координации (организационно

исполнительская деятельность).

Результатом работы является особым образом организованный' образовательный' процесс, 

имеющий' коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей' с трудностями в обучении, возрастными кризисами, с трудностями 

социальной' адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья или 

иными причинами при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой' категории детей' в соответствии с требованиями 

ФГОС.

Этап диагностики коррекционно-развивающеи образовательной среды (контрольно

диагностическая деятельность).



Результатом является констатация соответствия созданных условии' и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменении' в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условии' и форм обучения, методов и приемов работы.

Механизм реализации программы

Одним из основных механизмов реализации коррекционном работы является оптимально 

выстроенная система взаимодеиствия специалистов образовательного

учреждения, обеспечивающая сопровождение образовательного процесса учащихся, с 

трудностями в обучении, возрастными кризисами, проблемам социальнои адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья или иными причинами, 

специалистами различного профиля.

Система взаимодеиствия предусматривает следующее:

•  комплексное определение психолого-педагогических проблем ребенка, предоставление 

ему квалифицированнои помощи специалистов разного профиля;

•  анализ уровня личностного и познавательного развития ребенка;

•  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

учебно-познавательнои, речевои, эмоционально-волевои и личностнои сфер ребенка.

•  консолидацию усилии' разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальнои' работы, что позволяет обеспечить систему комплексного психолого

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Реализация 

системного подхода осуществляется посредством наиболее распространенных и 

деиственных форм организованного взаимодеиствия специалистов —психолого

педагогического консилиума, службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптациеи, обучением, воспитанием, развитием, социализациеи детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

•  в качестве еще' одного механизма реализации психолого-педагогической работы следует 

обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодеиствие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).

Психолого-педагогические условия реализации программы включает:



•  психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно

воспитательного процесса);

•  учет индивидуальных особенностей;

•  соблюдение комфортного психоэмоционального режима;

•  использование современных педагогических технологии, в том числе ИКТ;

•  специализированные условия (комплекс специальных задач обучения, ориентированных

на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья);

•  введение в содержание обучения детей с особыми образовательными потребностями 

специальных разделов для решения задач их развития, коррекции и сопровождения;

•  использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных программ;

•  дифференциация и индивидуализация обучения;

•  использование здоровьесберегающих технологии;

•  участие всех детей, независимо от степени выраженности нарушении' развития, в 

воспитательных, спортивно-оздоровительных, культурно-развлекательных и др. 

мероприятиях;

•  развитие системы обучения и воспитания детеи, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.

В организационной структуре Школы деиствует служба психолого-психологического 

сопровождения. Для осуществления ее деятельности созданы кадровые, методические, 

информационно-технические условия.

Цель психолого-педагогического сопровождения создание условии' для сохранения 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса, максимального 

раскрытия индивидуальности каждого ученика с особыми образовательными потребностями, 

обеспечение преемственности в оказании психолого-педагогической помощи на всех 

ступенях образования по направлениям деятельности психолого-педагогическои службы.

Одной из основных форм организации системы образовательного процесса является 

школьный психолого-медико-педагогическии' консилиум (ПМПК).

Целью ПМПК является проведение первичной' и динамической' диагностики 

ребенка для формирования психолого-педагогического заключения и рекомендации' по 

составлению образовательного маршрута и оптимального варианта индивидуального 

подхода.

Виды ПМПК:
Первичный' ПМПК проводится при зачислении учащегося в Школу на обучение по



основно форме образования. Ребенок проходит первичное обследование у всех специалистов 

— психолога, логопеда, дефектолога, социального педагога. Специалисты ПМПК 

определяют особенности развития учащегося, возможные условия и формы его обучения, 

варианты необходимого психологического, логопедического и (или) иного сопровождения 

педагогического процесса.

Динамическим ПМПК анализирует и оценивает динамику обучения и коррекции; 

вносит, в случае необходимости, поправки и дополнения в коррекционную работу, может 

рекомендовать изменение формы, режима или программы обучения, назначить 

дополнительные обследования.

В рамках введения ФГОС и решения новых задач сохранения и повышения 

достижении' обучающихся в развитии личностных, метапредметных и предметных 

результатов, в Школе разрабатывается план организации психолого-педагогического 

мониторинга сформированности универсальных учебных действии обучающихся.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической" фазой" развития 

ребенка, в том числе ребенка, имеющего инвалидность — переходом к кризису младшего 

подросткового возраста, характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости. 

Учет особенностей раннего подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразовании' познавательной сферы, где качества и свойства личности 

ученика связаны активной позицией учителя, а также, адекватностью построения 

индивидуальном траектории образовательного процесса и выбора условии' и методик 

обучения учащегося с особыми образовательными потребностями для предотвращения 

школьной' неуспешности.

Объективно необходимое для подготовки к будущей' жизни подростка развитие его 

социальной" взрослости требует и от родителей' (законных представителей) решения 

соответствующей' задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений" на 

новый.

Формирование и развитие психолого-педагогической" компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей" (законных представителей) 

обучающихся.

Психологическое и психолого-педагогическое консультирование и просвещение 

является одним из обязательных направлений" деятельности специалистов службы и 

проводится со всеми субъектами образовательной" среды. Задачи сопровождения 

педагогического коллектива варьируются в зависимости от актуальной" и единой" 

методической" темы Школы.

Стандарт предъявляет новые высокие требования к профессиональным,



информационным, коммуникативным и личностным качествам учителя.

Данная ситуация определяет приоритеты в профессиональном деятельности 

специалистов службы и, прежде всего, это профессиональная и личностная психологическая 

и психолого- педагогическая поддержка педагогов, психологическое просвещение и 

консультирование в соответствии с требованиями стандарта, развитие педагогическои 

креативности.

Психолого-педагогическая работа с родителями должна включаться в контекст 

системного подхода. Психологическая компетентность родителеи формируется не только в 

процессе консультирования и лекции, но и интерактивных форм, которые применяют в 

работе с родителями педагоги-психологи.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультировании.

1. Создание психолого-педагогических условии* способствующих развитию, 

поддержке и профилактике психологического здоровья обучающегося.
Педагоги-психологи осуществляют сопровождение, основными задачами которого 

являются:

о оптимизация социальнои среды для создания условии* сохранения и повышения уровня 

психологического здоровья обучающихся;

о профилактика нарушении' психологического здоровья учеников и педагогов; организация 

психологической помощи детям, имеющим существенные нарушения психологического 

здоровья.

Система психолого-педагогического сопровождения в школе строится на основе 

развития профессионального взаимодеиствия специалистов службы и педагогов; 

представляет собой интегративное единство целеи, задач, принципов, структурно

содержательных компонентов, психолого-педагогических условии, показателен,

охватывающая всех участников образовательного процесса: учеников, их

родителеи,педагогов. Организационной основои* взаимодеиствия является психолого- 

педагогическии консилиум, на которыи выносятся вопросы психофизического развития 

обучающихся, преемственности, социализации и обучения, решаются задачи педагогического 

взаимодеиствия всех субъектов образовательного процесса.

Психолого-педагогическая деятельность осуществляется на основе основополагающих 

документов РФ, Устава , годового плана Школы, должностных обязанностей специалистов 

школы.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса проводится в



соответствии с годовыми планами специалистов школы, планом деятельности школы, 

утвержденным директором. Сопровождение каждом" возрастной группы предполагает 

решение задач сопровождения с учетом специфики возрастного и психофизического развития 

обучающихся.

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается нами с 3х позиции”: а) как 

процесс преемственности; б) как создание условии” для максимального раскрытия 

возможностей и личностного потенциала ребенка с учетом возрастных задач развития; 

формирования и развития ключевых компетентности” а сегодня еще и УУД; 

в) как система взаимодеиствия специалистов разного профиля.

Специфика организации образовательнои" и коррекционном работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальном подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

педагогических сотрудников образовательного учреждения. Педагогические работники 

должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного процесса.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- техническом базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, 

специальные лифты и.т.д.)

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательнои” среды с использованием современных информационно- коммуникационных 

технологии”.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителеи” (законных представителен), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособии” и рекомендации" по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособии, мультимедииных, аудио- и видеоматериалов.

Результатом реализации указанных требовании” является создание комфортнои



развивающей образовательной среды:

• преемственной' по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данном ступени общего образования;

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;

• способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающеи' его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей" (законных представителей);

• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной" программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

3. Организационный' раздел
3.1. Учебный" план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательнои программы

1. Общие положения
1.1. Учебный" план МБОУ “СОШ №4” разработан на основе:

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №

273;

-  Приказа министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» от 17 
мая 2012г. №413.

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413";

-  Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденнный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» от 29.06.2017г. № 613.

1.2. Учебный" план обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических 

требований" к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г.

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях»

1.3. При составлении плана также приняты во внимание следующие документы:



- Методические рекомендации по организации деятельности образовательных учреждении' 

надомного обучения, Письмо Управления специального образования Министерства 

образования РФ от 28 февраля 2003 г № 27/2643-6.

1.4. Учебный план определяет

- в соответствии с Федеральным базисным учебным планом перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на каждом ступени обучения;

- рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные на методических 

рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждении' надомного 

обучения и др.

2. Особенности учебного плана МБОУ “СОШ №4”

2.1. Учебныи план разработан в рамках деятельности по повышению 

эффективности обучения, воспитания, развития и социализации детей с проблемами 

здоровья с учетом коммуникативных технологии. Школа работает по индивидуальному 

учебному плану и по программам и учебникам, соответствующим государственному 

образовательному стандарту и федеральному перечню учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе.

2.2. Реализуя цели и задачи муниципального образовательного учреждения, Школа 

одновременно решает и задачи коррекционного характера, обеспечивает социальную 

адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья через проектную деятельность.

2.3. Спецификои учебного плана МБОУ “СОШ №4” является:

- поддержка и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариативности 

образования путем выделения и фиксации минимального объема изучения укрупненных 

образовательных областеи, а не отдельных предметов;

- интегративное использование информационных и коммуникативных технологии' во всех 

школьных дисциплинах и их освоение в ходе использования;

- интегративное изучение отдельных дисциплин.

2.4. Учебныи' предмет «Физическая культура» внесен в учебныи' план без выделения 

учебных часов, так как индивидуальные особенности учащихся, характер их заболевании' 

исключают возможность его проведения в образовательнои организации.

2.5. Обучение учащихся ведется по индивидуальным учебным планам, 

образовательным программам, разработанным в соответствии с рекомендациями

психолого-медико- педагогического консилиума. Индивидуальный учебныи' план 

обучающегося может включать учебные предметы разных классов (годов обучения) в 

соответствии с темпами освоения программы



3. Особенности организации учебного процесса
3.1. Обучение в МБОУ “СОШ №4” осуществляется индивидуально независимо от 

формы образования.

3.2. Основополагающей особенностью организации учебного процесса является 

гибкость моделирования индивидуального учебного плана, который разрабатывается на 

основе базисного учебного плана учреждения. При этом его вариативная часть позволяет 

учитывать интересы обучающихся, их потребности и возможности. Формирование 

индивидуального учебного плана осуществляется на основании психолого-медико

педагогических рекомендации. Предполагается согласование с родителями 

индивидуального образовательного маршрута ребенка. Возможно изменение учебного плана 

как в сторону уменьшения количества недельных часов, так и в сторону их увеличения, что 

связано с особенностями развития обучающихся, с характером протекания заболевания.

3.3. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого учащегося индивидуально, и зависит от уровня усвоения 

минимума содержания образования, ограничении, связанных с течением заболевания, 

социальных запросов.

3.4. Продолжительность учебного года определяется индивидуально, с учетом 

рекомендации' базисного учебного плана:

10-11 классы -  не менее 34 учебных недель (не включая летнии экзаменационный период).

3.5. Продолжительность учебнои' недели 6 дней .

Начало учебного года -  1 сентября. .

3.6. Учитывая особенности контингента возможно осуществление повторного обучения 

учащихся,на основании рекомендации' психолого-медико-педагогическои комиссии и 

решения педагогического совета.

3.7. Продолжительность урока определяется с учетом рекомендации' специалистов 

психолого-медико-педагогического консилиума, но не может превышать в 10 -11 классах -  45 

минут; число уроков - не более 7 уроков в день. Объем домашних занятии' по всем предметам 

должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах) в 10 -11 классах -  до 3,5 часов.

3.8. Занятия с учащимися могут проводиться в учреждении, на дому и т.д. Занятия 

проводятся индивидуально, часть занятии' могут проводиться в малых группах для решения 

задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации учащихся.

Выбор вариантов проведения занятии' зависит от особенностеи психофизического 

развития и возможностей обучающихся; сложности структуры их дефекта; особенностеи' 

эмоционально - волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендации' лечебно



профилактического учреждения, психолого-медико-педагогического консилиума;

возможностей' доставки обучающегося в учреждение и отсутствия противопоказании' 

для занятии' в группе.

3.9. Часы базового компонента учебного плана обеспечивают усвоение минимума 

содержания образования.

3.10. Часы компонента образовательного учреждения используются на

- увеличение количества часов, отводимых на предметы и курсы федерального и 

регионального компонентов учебного плана;

- первоначальное обучение навыкам работы на компьютере и в электронной образовательной 

оболочке (из расчета 12 часов на каждого вновь принятого ученика);

- переобучение, связанное с модернизацией программного обеспечения и повторное обучение 

(при длительной реабилитации или лечении ребенка);

- организацию занятии' по выбору обучающихся;

- занятия проектном, исследовательском, экскурсионном и другими видами и формами 

учебной деятельности;

- индивидуальное учебное взаимодеиствие;

- индивидуально-коррекционные занятия с логопедом, дефектологом, психологом в 

соответствии с рекомендациями специалистов психолого-медико-педагогического 

консилиума.

Среднее общее образование

Обязательные для изучения в старшеи' школе общеобразовательные учебные предметы: 

Русским язык, Литература, Родной язык, Родная литература, Иностранный язык, Математика, 

История, Обществознание, Химия, Биология, Физика, Астрономия, География, ИКТ, ОБЖ, 

Физическая культура.

Учебный план 10-11 классов создает необходимые условия учащимся с различными 

запросами и возможностями в выборе направления профилизации и специализации внутри 

профиля. Каждыи ученик выбирает объем своеи' нагрузки в соответствии с состоянием 

здоровья, способностями, образовательными потребностями и мотивациеи' В случае 

ошибочного первоначального выбора профиля существует возможность изменить 

специализацию и направление профилизации.

Учебный план предполагает возможность (в соответствии с решением обучающегося) 

изучения ряда предметов интегративно или раздельно.

В предмете «Математика» выделяются предметы: «Алгебра и начала анализа», 
«Геометрия». Интегративно изучаются отдельные разделы курса «Информатика и ИКТ».



В предмете «История» по запросам учащихся могут быть выделены курсы «История 

России» и «Всеобщая история». В учебном плане и в школьном журнале записывается одно 

общее название предмета -  «История», в аттестат выставляется единая отметка по предмету 

«История».

Интегрированный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и 

«Право». По запросу учащихся эти курсы могут изучаться как самостоятельные учебные 

дисциплины по 35 часов каждая.

Изучение естественно-научных дисциплин обеспечено как интегрированным 

предметом «Естествознание», которым рекомендуется для профиля гуманитарном 

направленности или для учащихся, нуждающихся в минимальнои учебнои нагрузке по 

состоянию здоровья, так и отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология». 
Предмет «Информатика и ИКТ» практически полностью интегрирован в другие предметы.

Учебный план дает возможность перераспределять нагрузку в течение учебного года, 

использовать модульный подход. В то же время ученик может выбрать и традиционную 

модель учебного плана без выделения профиля, и, в зависимости от состояния здоровья, 

ограничиться только минимальнои обязательной нагрузкои.

Индивидуальным' учебным' план МБОУ «СОШ №4»

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Образовательная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Всего
часов

Русский язык и литература
Русский язык 3 3 6

Русская литература 2 2 4

Родной язык и родная 
литература

Чеченский язык 1 1 2

Чеченская литература 2 2 4

Иностранные языки Английский язык 3 3 6

Общественные науки

История 2 2 4

География 1 1 2

Экономика - 1 1

Право - 1 1

Обществознание 1 1 2



Математика и 
информатика

Алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия

5
5 10

Информатика 2 2 4

Естественно-научные
предметы

Биология 1 1 2

Физика 2 1 3

Астрономия 0/1 1/0 2

Химия 1 1 2

Физическая культура (АФК) 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Физ. культура 2 2 4

ОБЖ 1 - 1

Индивидуальный учебный проект 2 0 2

Итого часов учебных занятий 31.5 29.5 61

Курсы по выбору 2,5 4,5 7

Максимально допустимая недельная 

образовательная нагрузка по СанПиН
34 34 68

3.2. Система условии реализации основной1 образовательной" программы в соответствии
с требованиями Стандарта

Интегрированным результатом выполнения требовании' к условиям реализации 

основной' образовательной программы МБОУ «СОШ №4» является создание и поддержка 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в МБОУ «СОШ №4»:

• соответствуют требованиям государственного стандарта;

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательном 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в 

ней' образовательных программ;

• учитывают запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании;

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.

Система условии' реализации основной' образовательной' программы образовательной' 

организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной' аналитической" и прогностической" работы, включающей":



• анализ имеющихся в образовательном учреждении условии' и ресурсов реализации 

основной' образовательном программы основного общего образования;

• установление степени их соответствия требованиям государственного стандарта, а также 

целям и задачам всех участников образовательного процесса;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменении' в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями стандарта;

• разработку механизмов достижения целевых ориентиров; • разработку сетевого графика 

(дорожной карты) создания необходимом системы условии'; • разработку механизмов 

мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных

этапов разработанного графика (дорожной карты).

Кадровое обеспечение
Организация, осуществляющая образовательную деятельность и реализующая 

адаптированную основную образовательную программу, должна быть укомплектована 
педагогическими работниками, владеющими специальными педагогическими подходами и 
методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основном образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональном 

деятельности. Все учителя систематически, в соответствии с требованиями обучаются на 

курсах повышения квалификации, имеют уровень подготовки по владению 

информационными технологиями в организации образовательного процесса.

Профессиональное развитие и повышение квалификациипедагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение 

системы непрерывного педагогического образования, соответствующего происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования.

Ожидаемым результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации современных образовательных стандартов, овладение 

учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач обучения и воспитания.

Психолого-педагогические условия реализации основнои' образовательной
программы основного общего образования.

Наличие психолого-педагогических условий обеспечивающем максимальную 

индивидуализацию образовательного процесса:



• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковым;

• формирование и развитие психолого-педагогическои' компетентности участников 

образовательного процесса;

• обеспечение вариативности направлении' и форм, а также повышения уровней психолого

педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

Материально-технические условия реализации основной'
образовательной' программы.

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательнои' программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательнои' и социальном 

среды.

Критериями оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования образовательного стандарта, а также требования и условия к 

лицензированию образовательнои' деятельности.

В соответствии с требованиями в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу среднего общего образования, должны быть 

оборудованы:

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;

• актовыи' зал;

• помещения для питания обучающихся;

• помещения для медицинского персонала;

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;

• гардеробы, санузлы, места личном гигиены;

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.

Информационно-методические условия реализации основнои'
образовательнои' программы среднего общего образования

В соответствии с современными требованиями информационно-методические условия 

реализации основнои' образовательнои' программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательном средои'



Под информационно-образовательном" средой" (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологии, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологии" (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.

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, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодеиствие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

Центра дает возможность обеспечить:

• реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;

• запись и обработку изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлении' в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей' (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

• создание и использование диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщении' с проведением рукой" произвольных линии;

• выступление с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

• вывод информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);

• информационное подключение к локальной" сети и глобальной' сети Интернет, вход в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер - 

медиасообщении' в информационной' среде образовательного учреждения;

• поиск и получение информации;



• общение в Интернете, взаимодействие в социальных группах и сетях, участие в форумах, 

групповую работу над сообщениями (вики);

• создание и заполнение баз данных;

• включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдении' и экспериментов, в том числе с использованием коллекции' 

основных математических и естественно-научных объектов и явлении;

• исполнение, сочинение и аранжировки музыкальных произведении' с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологии, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;

• проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и

обратнои связью, с использованием конструкторов; управления объектами;

программирования;

• проектирование и организация индивидуальнои' и групповои деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлении' дискуссии, экспериментов);

• проведение массовых мероприятии, представлении.


