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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

             Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУСОШ № 5 пгт. 

Сибирцево Черниговского района (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих 

нормативно- правовых документов и материалов: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С 
изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 
24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. № 732 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 18 мая 2023г. № 371 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

 Устав МБОУСОШ№5. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУСОШ № 5. 

 Программа развития ОУ. 

 Локальные акты: 

    «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

    «Положение об индивидуальном  итоговом проекте/исследовании». 

Основная образовательная программа среднего общего образования школы разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования (далее — Стандарт). Программа составлена с учётом 

рекомендаций, федеральной образовательной программы среднего общего образования, 

особенностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также учитывая преемственность 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  ООП СОО разработана с учетом требования непосредственного применения при 

реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

        Структура основной образовательной программы определяет  цели,  задачи, 

планируемые результаты, содержание и  организацию  образовательной деятельности на  уровне 

основного общего образования.  Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

Целевой раздел ООП СОО включает: 

 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения. 

    Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, ориентированные на 
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 федеральные рабочие программы учебных предметов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 федеральную рабочую программу воспитания; 
 программа коррекционной работы. 

 Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований обновленного  ФГОС СОО к 
результатам освоения программы среднего общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

 цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся 

как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 
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 описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 
их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 
программы среднего общего образования. 

Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания. 
Федеральная рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям - нравственным ориентирам, являющимся основой мировоззрения 

граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе общероссийской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие 
свое уникальное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа 

России . 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы среднего общего 

образования  и включает: 

 федеральный учебный план; 
 федеральный план внеурочной деятельности; 

 федеральный календарный учебный график; 

 федеральный календарный план воспитательной работы; 

 система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта 

Федеральный календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией или 
в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде обучения.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

ООП СОО разработана в соответствии с ФООП СОО, которая является основным 
документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности 

при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является: 

 обеспечение выполнения требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 
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обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования ориентирована на 

получение старшеклассниками современного качественного образования, результаты 

которого определены ФГОС СОО и конкретизированы в личностных характеристиках 

выпускника: 

Портрет выпускника средней школы: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- исследовательскую 
деятельность, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом. Государством, 
человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни. 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- 

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы 

работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 

готовности руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- смыслового и операционно- 

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- 

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно- теоретических проблем, способности 

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 
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формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно- общественного 

управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

1.1.2. Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую  

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в  

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная 

деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 
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достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих 

результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.1.3. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках 

«Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения

 (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей образовательных 

организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное,   духовно-нравственное,      социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах  как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции,  конференции,  олимпиады, военно-  патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

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

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,  

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
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 общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты отражают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
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сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоение ООП 

Предметные результаты освоения ООП в соответствие с ФОП СОО включают: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

 при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством среднего 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира 

в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и 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, обеспечивает: 

 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; 
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 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 
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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: 

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 жанров  о 

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. 
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Родной язык и родная литература (базовый уровень) 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

 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. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной 

литературы: 

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 
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(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. 

 
Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка: 

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 и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской 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, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
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 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 сформированность умений 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 теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

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

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

"История" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений 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 исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

          «Обществознание» (углубленный уровень) 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, 

экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах 

исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных 

дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в постижении и преобразовании 

социальной действительности; о взаимосвязи общественных наук, необходимости 

комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных 

институтов, включая семью, государство, базовые экономические, политические институты, 

институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии 

различных социальных институтов; об изменении с развитием общества их состава и функций; 

о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных 

институтов российского общества; о государственно-общественных институтах в Российской 

Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения 

социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии в общественном 

развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять методы 

научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений в 

различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические подходы, 

делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях; 

проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного 

и научно-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей; владение приемами ранжирования источников 

социальной информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности 

сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, 

разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке 

общественных явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, 

оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом 

уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе 

правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 
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установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования на 

уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая 

умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, 

выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, 

эффективно взаимодействовать в исследовательских группах при решении учебных задач, 

требующих совместной деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану 

(инструкции), соотносить свои действия с действиями других участников групповой 

деятельности; способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 

связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

"География" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
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находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики: 

1) сформированность представлений 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 конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 
и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений 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, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники  

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

"Информатика" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) владение системой базовых знаний, 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 представлений 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 знаний, относящихся  

к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
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тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 



20 
 

компьютерных сетей, 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 сними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической 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" обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

наук;  формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

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 физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
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5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

"Физика" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и  

дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 
условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

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

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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 химической информации, 
получаемой из разных источников. 

         "Химия" (углубленный уровень) 
1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 
познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе естественных наук и ее 

роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической, 
энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, 
новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически 
обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 
(дополнительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основное и возбужденное 
состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь ("" и "-связь", кратные 
связи), молярная концентрация, структурная формула, изомерия (структурная, геометрическая 

(цис-транс-изомерия), типы химических реакций (гомо- и гетерогенные, обратимые и 
необратимые), растворы (истинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, степень 
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диссоциации, электролиз, крекинг, риформинг); теории и законы, закономерности, 
мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности 
химических явлений, современные представления о строении вещества на атомном, 
молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о механизмах химических 

реакций, термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, о химическом 
равновесии, дисперсных системах, фактологические сведения о свойствах, составе, получении 
и безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и 

практической деятельности человека; общих научных принципах химического производства 
(на примере производства серной кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 
понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств 
неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических 
знаний с понятиями и представлениями других предметов для более осознанного понимания 

и объяснения сущности материального единства мира; использовать системные химические 
знания для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную природу; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 
международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия веществ, 
относящихся к изученным классам органических и неорганических соединений; использовать 

химическую символику для составления формул неорганических веществ, молекулярных и 
структурных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул органических веществ; 
составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 
реакций ионного обмена путем составления их полных и сокращенных ионных уравнений; 
реакций гидролиза, реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и 
алюминия); подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и органические вещества и 
химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 
изучаемых химических объектов; характеризовать состав и важнейшие свойства веществ, 
принадлежащих к определенным классам и группам соединений (простые вещества, оксиды, 

гидроксиды, соли; углеводороды, простые эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, 
карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); 
применять знания о составе и свойствах веществ для экспериментальной проверки гипотез 

относительно закономерностей протекания химических реакций и прогнозирования 
возможностей их осуществления; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер зависимости 
реакционной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи 
("" и " -связи"), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; а также от 
особенностей реализации различных механизмов протекания реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в основном и 
возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1-4 периодов Периодической 

системы Д. И. Менделеева и их валентные возможности, используя понятия "s", "р", "d-
электронные" орбитали, энергетические уровни; объяснять закономерности изменения 
свойств химических элементов и образуемых ими соединений по периодам и группам; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, используемых в 
естественных науках и умениями применять эти знания при экспериментальном исследовании 

веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, практической 
деятельности человека и в повседневной жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 
химических реакций с использованием физических величин (массы, объема газов, количества 
вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчеты по нахождению 

химической формулы вещества; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 
реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 
растворенного вещества или дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной 

доли, выхода продукта реакции; расчеты теплового эффекта реакций, объемных отношений 
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газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с переработкой веществ; использовать полученные знания для принятия 
грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химический 
эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и органических веществ, 
качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих 

органических веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию неорганических 
и органических веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и 
лабораторным оборудованием, формулировать цели исследования, предоставлять в различной 

форме результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химической 
информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 
массовой информации, сеть Интернет и другие), критически анализировать химическую 
информацию, перерабатывать ее и использовать в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые организмы 
определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации, и 
пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 
организм человека. 

"Биология" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 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 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений вприроде; 

4) сформированность умений 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) 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов природы 

и решении жизненно важных социально-этических, экономических, экологических проблем 

человечества, а также в решении вопросов рационального природопользования; в 
формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и 

зарубежных ученых - биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, организм, 

вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, клеточный 
иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие); 

биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; клонально-

селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория наследственности 

Т. Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная теория Ч. Дарвина, 
синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. 

Сукачёва; учения Н.И. Вавилова - о Центрах многообразия и происхождения культурных 
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растений, А.Н. Северцова - о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, независимого 

наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования признаков и нарушения 

сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. 
Вавилова, генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства К. 

Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энергии); 

гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микросфер С. 
Фокса, рибозима Т. Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, проведение 

наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

4) умение выделять существенные признаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных 

организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов 

жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и превращения 
энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и 

хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, 

размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, 

гетерозиса; действий искусственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего 

естественного отбора; аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния 
движущих сил эволюции на генофонд популяции; приспособленности организмов к среде 

обитания, чередования направлений эволюции; круговорота веществ и потока энергии в 

экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток 
разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между 

этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов; этапами 

эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 

процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; компонентами различных 

экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, растений, 

животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотических и 

биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 
символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

взаимосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости 

здорового образа жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия 

сосуществования природы и человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать выводы и 

прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять полученные 

результаты на ученических конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биотехнологии 

и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 
изменение генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в области 
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биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направленный на 

осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования 

в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

 
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне"(ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 
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3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально нравственной 

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 государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 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 чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 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 повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 
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видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

должны обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 
среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 
знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 
познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- 
смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Результаты выполнения 

индивидуального проекта: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
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 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10-го класса 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. 

 



29 
 



30 
 



31 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.3.1. Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации 

и служит одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 
освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 
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4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным 
предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках  

внутренней системы оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней.  

Результаты п р о ц е д у р  оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы  школы и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации. 

 В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.  

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается для предметов: Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию), Физика, История, Обществознание, География, Химия, Биология, 

Информатика предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки

 трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
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действий. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
 использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

 и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, 

творческих работ, наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно- 

коммуникационных (цифровых) технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных образовательных результатов ООП 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно- образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется: 

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности; 

 в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом- психологом, 

социальным педагогом, администрацией школы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностические методики личностных результатов 

 Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика измерения самооценки Дембо 

Рубинштейна для подростков и юношей 

2 Сформированность мотивации 

учебной деятельности 

Опросник «Мотивация к участию 

социально-значимой деятельности» 
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3 Сформированность основ 

гражданской идентичности 

Анкета «Гражданственность и 

патриотизм» 

4 Сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит  отражение в 

эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к 

образовательному учреждению 

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

5 Социализация обучающегося Методика изучения социализированности 

учащегося (М.И. Рожков) 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых 

мероприятиях федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в 

соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных образовательных результатов ООП 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 способность использования универсальных учебных действий в познавательной 

и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутреннего мониторинга. Инструментарий строиться на межпредметной 

основе и включает диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, 

математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

 для проверки читательской грамотности - письменная работа 

на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных 

 и познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка 

процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе - 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
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познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: письменная работа (эссе, 

реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и другие);художественная творческая работа (в области 

литературы, музыки, изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и других; материальный объект, макет, 

иное конструкторское изделие; отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта представлены в «Положение об индивидуальном (групповом) итоговом 

проекте/исследовании».. 

Проект оценивается по критериям сформированное: познавательных универсальных 

учебных действий, включающих способность 

 к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить 

проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и других; 

 предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

 ответить на вопросы. 

1.3.4. Особенности оценки предметных образовательных результатов ООП 

 Предметные результаты освоения ООП СОО в соответствии с  ФООП СОО с 

учётом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету зафиксированы в приложении к 

ООП СОО.  

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), 

практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
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Стартовая диагностика проводится администрацией школы с целью оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования. Стартовая диагностика 

проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета, она может быть формирующей 

(поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом 

особенностей учебного предмета, вес оценки с учетом специфики форм и методов 

устанавливается педагогическим советом. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету.  

Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания (от 2 до 5) по учебным 

предметам обязательной части учебного плана и по дополнительным учебным предметам из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Безотметочная система 

оценивания применяется к элективным курсам из части, формируемой участниками 

образовательных отношений («зачет»/»не зачет»). 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Оценка достижения 

предметных результатов регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, которое 

утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

 стартовая диагностика; 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 
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Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации. 
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Таблица 2. Внутришкольный мониторинг 
 
 

Процедура Объект оценки Цель Периодичность Оцениваемые Формы и Где Кто 

оценки    образовательные методы фиксируется разрабатывае 

    результаты проверки оценка т/ Кто 

       проводит 

Стартовая 

диагностика 

Структура 

мотивации, 

сформированнос 

ть учебной 

деятельности 

Создание основы 

(точки отсчета) для 

оценки 

динамики 

образовательны

х достижений. 

1 раз в сентябре 

10 класс 

Метапредметн

ые 

(познавательн

ые) 

Текст с 

заданиями 

Лист оценки Администраци 

я, Мо учителей 

предметников 

\Администраци 

(вторая неделя 

сентября 3, 4 

уроки) 

 Владение 

универсальными 

и 

специфическими 

для основных 

учебных 

предметов 

познавательными 

средствами 

Оценка готовности к 

изучению профильных 

предметов. Создание 

основы для 

корректировки 

учебных программ и 

индивидуализаци

и учебного 

процесса. 

10 

класс, 

профил

ьные 

предме

ты 

, сентябрь 

Предметные Стандартизиров

а нный 

письменны

й опрос. 

Тест. 

Таблица 

требований+к 

лассный 

журнал по 

желанию 

учащихся 

Завуч по 

УВР, 

Учителя 

предметники/ 

вторая неделя 

сентября) 

Оценка уровня 

достижения 

предметных и 

метапредметны

х результатов 

(Текущая 

оценка)  

Тематические 

планируемые 

результаты, 

этапы освоения 

которых 

зафиксированы в 

тематическом 

планировании. 

 

Создание основы 

для 

индивидуализации 

учебного процесса 

10, 11 

классы, все 

предметы. В 

соответств

ие с 

тематичес

ким 

планирова

нием 

10 класс 

Предметные, 

Метапредметн

ые 

Наблюдение. 
 

Стандартизиров

а нный устный и 

письменный 

опрос, 

Проверка 

домашнег

о задания, 

практические и 

Классный 

журнал, 

Карта 

сформирован 

ности УУД 

Завуч по УВР 

Учителя 

предметники/у 

чителя 

предметники 
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     лабораторные 

задания,дидакти 

ческие карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

индивидуальные 

и групповые 

формы, само- и 

взаимооценка, 

рефлексия, 

листы 

продвижения и 

др. и т.д. 

 

  

Оценка 

уровня 

достижени

я 

предметны

х и 

метапредм

етных 

результато

в 

(Тематичес 

кая оценка) 

Уровень 

достижения 

тематических 

планируемых 

результатов по 

предмету 

 

Уровень 

владение 

метапредметным

и и 

межпредметным

и 

универсальными 

учебными 

действиями 

Создание основания для 

коррекции учебного 

процесса и его 

индивидуализации 

10, 11 

класс, все 

предметы. 

Тематическая 

оценка    может 

вестись как в 

ходе изучения 

темы, так и в 

конце ее 

изучения. 

Предметные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метапредметные 

Стандартизирова 

нный устный и 

письменный 

опрос 

Тест 

Наблюдение 

 Публичная защита 

итоговой работы 

 

Классный 

журнал 

Лист оценки 

(Таблица 

требований) 

лист оценки 

индивидуал

ьного 

проекта/исс

ледования 

Зам.директора 

по УВР. 

Учителя 

предметники/у 

чителя 

предметники 

Руководители 

проектной 

работы/исслед

ований 

Оценка 

уровня 

функциональ

ной 

грамотности 

Уровень владения 
основами 
функциональной 
грамотности 

Оценка уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

10 класс, 1 

раз в год 

не менее 3- 

-х замеров 

(математи

ческая, 

читательск

ая, 

Функциональная 
грамотность 

Диагностическая 

работа 

Лист 

оценки 

уровня 

функцион

альной 

грамотно

сти 

Аналитич

Зам.директора 

по УВР. 
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естественн

о-научная) 

еская 

справка 

Портфолио Динамика Создание основы для В течение 
обучения 

Личностные В портфолио Папка Учащийся, 

 учебной и выработки на уровне 

основного 

 включаются как классного классный 

 творческой индивидуального общего 

образования 

 работы руководителя руководитель, 

 активности маршрута учащегося   учащегося , так и  семья 

     отзывы на эти   

     работы   

     (например,   

     наградные листы,   

     дипломы,   

     сертификаты   

        

     участия, рецензии   

     и проч.).   

Оценка уровня 
профессиональ
ного 

мастерства 
педагогическог
о работника 

Выявление 
профессиональных 
дефицитов в области 
оценочной 
деятельности 
педагогов. 
Оказание 
методической 
помощи  

Создание условий для 
объективного 
оценивания 
образовательных 
достижений учащихся 

По плану 
внутреннего 
мониторинга 

Профессиональные 
компетенции 

Анализ 
выполнения 
обучающимися 
проверочных 
работ, анализ 
посещённых 
уроков, анализ 
качества учебных 
заданий, 
предлагаемых 
педагогическим 
работником 
обучающимся 

Оценочная 
карта 

Зам.директора 
по УВР 

        
        



 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

. 

Текущий контроль по элективным курсам и курсам внеурочной деятельности не 

предусмотрен 

При 5-бальной оценке используются общедидактические критерии. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. 

Учителя, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные 

контрольные и проверочные работы, устные ответы обучающихся), выставляют оценку в 

классный журнал. 

Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися 

образовательной программы основного среднего образования включаются в рабочие 

программы учебных предметов, обсуждаются на заседаниях школьных метод объединений. 

Выставление текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том числе 

отдельной ее части, учебного предмета, курса образовательной программы и является 

основанием для решения вопроса о переводе учащегося в следующий класс. 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 
программы и достижения результатов освоения образовательной 
программы; 

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 
образовательных стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений. Периодичность и формы промежуточной 
аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая 

промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 

Элективные курсы не оцениваются, промежуточная аттестация осуществляется по 

итогам полугодия и года на основе выполненной учащимися совокупности работ (схемы, 

эссе, сообщения, проекты и т.д.). 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

 результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 
обучающимся в срок одного полугодия, 

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 
предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. Округление результата 



 

 проводится по правилам математического округления. 

Текущий контроль и полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам  

внеурочной деятельности предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной 

деятельности обучающихся на основе представления коллективного результата группы 

обучающихся в рамках одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, 

студии, системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме 

творческой презентации, творческого отчета, ученической конференции и пр. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся 

учебным предметам. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. ГИА 

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). К государственной итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в 

системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам (Русский язык», «Математика») и предметам по 

выбору обучающихся. Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня 

изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении 

требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые 

результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых 

результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся результаты по предмету. Итоговые оценки по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию, выставляются на основе годовой 

отметки. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Проектная (исследовательская) 

работа может получить отметку «защищено» на оценку «отлично»  автоматически в случае ее 

успешной защиты на конференция муниципального , регионального или всероссийского 

уровня.  

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых оценок за 10 – 11 класс. 



 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования является логическим продолжением 

обучения в основной школе и базой для получения профессионального образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов составлены с учетом особенностей и 

кадровых возможностей МБОУСОШ №5 пгт. Сибирцево, являющейся участником таких 

федеральных проектов как «Школа Минпросвещения Российской Федерации» и «Точка роста». 

Федеральные рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку,  

2) содержание обучения, 

3)  планируемые результаты освоения программ. 

      Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предметов, характеристику 

психологических предпосылок к их изучению обучающимися; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования.  

       Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами изучаемого предмета с учетом возрастных особенностей 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

      Планируемые результаты освоения программ по предметам включаю личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

       Федеральные рабочие программы по каждому предмету с учетом уровня, курсу 

находятся в Приложение к ПОО СОО. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы СОО школы. 

2.2.1. Целевой раздел 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во 

ФГОС СОО. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. На уровне среднего общего 

образования учащиеся выполняют достаточно сложные действия с переходом на качественно 

новый уровень рефлексии, что позволяет осуществлять широкий перенос сформированных 

УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, УУД используются как универсальные в различных жизненных 

контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий 

напрямую связано с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют 

коллективно- распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для 

эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для 



 

развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии.  

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 

действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико¬ориентированных результатов образования. 

Цель Программа формирования УУД:  обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно - деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 

видах деятельности за пределами образовательной. 

Задачи: 

 обеспечить: развитие у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), 

 возможность получения практико-ориентированного результата; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

2.2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: описание взаимосвязи УУД с 

содержанием учебных предметов; описание особенностей реализации основных направлений и 

форм; учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего  общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - ФРП) 

отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям
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Предмет

ная 

область 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД Базовые логические 

действия 

Базовые 

исследовательс

кие действия 

Работа с информацией 

Русский язык и 

литература. 

 

устанавливать 

существенный признак 

или основание для 

сравнения, 

классификации и 

обобщения языковых 

единиц, языковых 

фактов и процессов, 

текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка, 

функционально¬смысл

овых типов, жанров; 

устанавливать 

основания для 

сравнения 

литературных героев, 

художественных 

произведений и их 

фрагментов, 

классификации и 

обобщения 

литературных фактов; 

сопоставлять текст с 

другими 

произведениями 

русской и зарубежной 

литературы, 

интерпретациями в 

различных видах 

искусств; 

выявлять 

закономерности и 

формулировать 

вопросы 

исследователь 

характера (например, 

о лексической 

сочетаемости слов, об 

особенности 

употребления 

стилистически 

окрашенной лексики и 

другие); 

выдвигать гипотезы 

(например, о целях 

использования 

изобразительно- 

выразительных 

средств языка, о 

причинах изменений в 

лексическом составе 

русского языка, 

стилистических 

изменений и другие), 

обосновывать, 

аргументировать 

суждения; 

анализировать 

результаты, 

полученные в ходе 

решения языковой и 

речевой задачи, 

критически оценивать 

их достоверность; 

уметь интегрировать 

владеть различными видами 

монолога и диалога, 

формулировать в устной и 

письменной форме суждения 

на социально-культурные, 

нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, 

сферой и ситуацией 

общения; правильно, 

логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными 

средствами общения, 

понимать значение 

социальных знаков; 

аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

корректно выражать своё 

отношение к суждениям 

собеседников, проявлять 

уважительное отношение к 

оппоненту и в корректной 

форме формулировать свои 

возражения, задавать 

вопросы по существу 

обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки 

зрения культуры речи 

излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать 

владеть различными 

видами монолога и 

диалога, формулировать 

в устной и письменной 

форме суждения на 

социально-культурные, 

нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, 

целью, сферой и 

ситуацией общения; 

правильно, логично, 

аргументированно 

излагать свою точку 

зрения по поставленной 

проблеме; 

пользоваться 

невербальными 

средствами общения, 

понимать значение 

социальных знаков; 

аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

корректно выражать своё 

отношение к суждениям 

собеседников, проявлять 

уважительное отношение 

к оппоненту и в 

корректной форме 

формулировать свои 

возражения, задавать 

вопросы по существу 

самостоятельно 

составлять план 

действий при 

анализе и 

создании текста, 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

оценивать 

приобретённый 

опыт, в том числе 

речевой; 

анализировать и 

оценивать 

собственную 

работу: меру 

самостоятельност

и, затруднения, 

дефициты, 

ошибки и другие; 

осуществлять 

речевую 

рефлексию 

(выявлять 

коммуникативные 

неудачи и их 

причины, уметь 

предупреждать 

их), давать оценку 

приобретённому 

речевому опыту и 

корректировать 

собственную речь 
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противоречия в 

языковых фактах, 

данных в наблюдении 

(например, 

традиционный принцип 

русской орфографии и 

правописание 

чередующихся гласных 

и другие); при изучении 

литературных 

произведений, 

направлений, фактов 

историко-

литературного 

процесса; 

анализировать 

изменения (например, в 

лексическом составе 

русского языка) и 

находить 

закономерности; 

формулировать и 

использовать 

определения понятий; 

толковать лексическое 

значение слова путём 

установления родовых и 

видовых смысловых 

компонентов, 

отражающих основные 

родо-видовые признаки 

реалии; 

выражать отношения, 

зависимости, правила, 

закономерности с 

помощью схем 

(например, схем 

знания из разных 

предметных областей 

(например, при 

подборе примеров о 

роли русского языка 

как государственного 

языка Российской 

Федерации, средства 

межнационального 

общения, 

национального языка 

русского народа, 

одного из мировых 

языков и другие); 

уметь переносить 

знания в 

практическую 

область, освоенные 

средства и способы 

действия в 

собственную речевую 

практику (например, 

применять знания о 

нормах произношения 

и правописания, 

лексических, 

морфологических и 

других нормах); уметь 

переносить знания, в 

том числе полученные 

в результате чтения и 

изучения 

литературных 

произведений, в 

познавательную и 

практическую 

области 

формат публичного 

выступления и составлять 

устные и письменные тексты 

с учётом цели и 

особенностей аудитории; 

осуществлять совместную 

деятельность, включая 

взаимодействие с людьми 

иной культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между 

людьми разных культур; 

принимать цели совместной 

деятельности, 

организовывать, 

координировать действия по 

их достижению; 

оценивать качество своего 

вклада и вклада каждого 

участника команды в общий 

результат; 

уметь обобщать мнения 

нескольких людей и 

выражать это обобщение в 

устной и письменной форме; 

предлагать новые проекты, 

оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

проявлять творческие 

способности и воображение, 

быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на 

литературные темы, в 

коллективном диалоге, 

обсуждаемой темы; 

логично и корректно с 

точки зрения культуры 

речи излагать свою точку 

зрения; самостоятельно 

выбирать формат 

публичного выступления 

и составлять устные и 

письменные тексты с 

учётом цели и 

особенностей аудитории; 

осуществлять 

совместную 

деятельность, включая 

взаимодействие с 

людьми иной культуры, 

национальной и 

религиозной 

принадлежности на 

основе гуманистических 

ценностей, 

взаимопонимания между 

людьми разных культур; 

принимать цели 

совместной 

деятельности, 

организовывать, 

координировать 

действия по их 

достижению; 

оценивать качество 

своего вклада и вклада 

каждого участника 

команды в общий 

результат; 

уметь обобщать мнения 

нескольких людей и 

с учётом целей и 

условий общения; 

давать оценку

 новым 

ситуациям, в том 

числе

 изображён

ным 

в художественной 

литературе; 

оценивать 

приобретенный 

опыт с учетом 

литературных 

знаний; 

осознавать 

ценностное 

отношение к 

литературе как 

неотъемлемой 

части культуры;

 выявлять 

взаимосвязи 

между языковым,

 литературн

ым, 

интеллектуальны

м, духовно-

нравственным 

развитием 

личности; 

принимать 

мотивы и 

аргументы других 

при анализе 

результатов 

деятельности, в 
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сложного предложения 

с разными видами 

связи); графических 

моделей (например, при 

объяснении 

правописания гласных в 

корне слова, 

правописании «н» и 

«нн» в словах 

различных частей речи) 

и другие; 

разрабатывать план 

решения языковой и 

речевой задачи с учётом 

анализа имеющихся 

данных, 

представленных в виде 

текста, таблицы, 

графики и другие; 

оценивать соответствие 

результатов 

деятельности её целям; 

различать верные и 

неверные суждения, 

устанавливать 

противоречия в 

суждениях и 

корректировать текст; 

развивать критическое 

мышление при решении 

жизненных проблем с 

учётом собственного 

речевого и 

читательского опыта; 

самостоятельно 

формулировать и 

актуализировать 

жизнедеятельности; 

владеть навыками 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности на 

основе литературного 

материала, проявлять 

устойчивый интерес к 

чтению как средству 

познания 

отечественной и 

других культур; 

владеть научным 

типом мышления, 

научной 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями и 

методами 

современного 

литературоведения; 

определять и 

учитывать историко-

культурный контекст 

и контекст творчества 

писателя в процессе 

анализа 

художественных 

произведений. 

Формирование 

универсальных 

учебных 

познавательных 

действий включает 

работу с 

информацией: 

разрабатывать 

индивидуальный и (или) 

коллективный учебный 

проект. 

выражать это обобщение 

в устной и письменной 

форме; 

предлагать новые 

проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, 

оригинальности, 

практической 

значимости; проявлять 

творческие способности 

и воображение, быть 

инициативным; 

участвовать в дискуссии 

на литературные темы, в 

коллективном диалоге, 

разрабатывать 

индивидуальный и (или) 

коллективный 

том числе в 

процессе чтения 

художественной 

литературы и 

обсуждения 

литературных 

героев и проблем, 

поставленных в 

художественных 

произведениях. 
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проблему, заложенную 

в художественном 

произведении, 

рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать 

основания для 

сравнения 

литературных героев, 

художественных 

произведений и их 

фрагментов, 

классификации и 

обобщения 

литературных фактов; 

сопоставлять текст с 

другими 

произведениями 

русской и зарубежной 

литературы, 

интерпретациями в 

различных видах 

искусств; 

выявлять 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых 

явлениях, в том числе 

при изучении 

литературных 

произведений, 

направлений, фактов 

историко- 

литературного 

процесса. 

самостоятельно 

осуществлять поиск, 

анализ, 

систематизацию и 

интерпретацию 

информации из 

энциклопедий, 

словарей, 

справочников; 

средств массовой 

информации, 

государственных 

электронных ресурсов 

учебного назначения; 

оценивать 

достоверность 

информации, её 

соответствие 

правовым 

и морально-этическим 

нормам; 

создавать тексты в 

различных форматах с 

учётом назначения 

информации и её 

целевой аудитории, 

выбирать 

оптимальную форму 

её представления и 

визуализации 

(презентация, 

таблица, схема и 

другие); 

владеть навыками 

защиты личной 

информации, 

соблюдать требования 



49 
 

информационной 

безопасности. 

Иностранный 

язык 

анализировать, устанавливать аналогии между 

способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых 

единиц и языковых явлений иностранного языка; 

сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и 

языковых явлений иностранного языка 

(например, грамматических конструкции и их 

функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном 

языке; 

различать в иноязычном устном и письменном 

тексте - факт и мнение; анализировать структурно 

и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке 

с целью дальнейшего использования результатов 

анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей 

единиц изучаемого языка, языковых явлений 

(лексических, грамматических), 

социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме 

гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; 

осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и 

письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и 

других на уроке или во внеурочной деятельности; 

использовать в соответствии 

с коммуникативной задачей 

различные стратегии чтения 

и аудирования для 

получения информации (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой 

информации, с полным 

пониманием); 

полно и точно понимать 

прочитанный текст на основе 

его информационной 

переработки (смыслового и 

структурного анализа 

отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

фиксировать информацию 

доступными средствами (в 

виде ключевых слов, плана, 

тезисов); 

оценивать достоверность 

информации, полученной из 

иноязычных источников, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

соблюдать информационную 

безопасность при работе в 

сети Интернет. 

воспринимать и создавать 

собственные 

диалогические и 

монологические 

высказывания на 

иностранном языке, 

участвовать в 

обсуждениях, 

выступлениях в 

соответствии с условиями 

и целями общения; 

развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

языковых средств 

изучаемого иностранного 

языка; 

выбирать и использовать 

выразительные средства 

языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема и 

другие) в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

осуществлять смысловое 

чтение текста с учетом 

коммуникативной задачи 

и вида текста, используя 

разные стратегии чтения 

(с пониманием основного 

содержания, с полным 

пониманием, с 

нахождением 

интересующей 

планировать 

организацию 

совместной 

работы, 

распределять 

задачи, 

определять 

свою роль и 

координирова

ть свои 

действия с 

другими 

членами 

команды; 

выполнять 

работу в 

условиях 

реального, 

виртуального 

и 

комбинирован

ного 

взаимодейств

ия; 

оказывать 

влияние на 

речевое 

поведение 

партнера 

(например, 

поощряя его 

продолжать 

поиск 

совместного 

решения 
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проводить небольшое исследование 

межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных 

особенностях родной страны и страны 

изучаемого языка. 

информации); 

выстраивать и 

представлять в 

письменной форме логику 

решения 

коммуникативной задачи 

(например, в виде плана 

высказывания, 

состоящего из вопросов 

или утверждений); 

публично представлять на 

иностранном языке 

результаты выполненной 

проектной работы, 

самостоятельно выбирая 

формат выступления с 

учетом особенностей 

аудитории; 

осуществлять деловую 

коммуникацию на 

иностранном языке в 

рамках выбранного 

профиля с целью решения 

поставленной 

коммуникативной задачи. 

поставленной 

задачи); 

корректироват

ь совместную 

деятельность с 

учетом 

возникших 

трудностей, 

новых данных 

или 

информации; 

осуществлять 

взаимодейств

ие в ситуациях 

общения, 

соблюдая 

этикетные 

нормы 

межкультурно

го общения. 

Математика и 

информатика 

выявлять качества, 

характеристики 

математических 

понятий и отношений 

между понятиями; 

формулировать 

определения понятий; 

устанавливать 

существенный 

признак 

классификации, 

основания для 

использовать вопросы 

как исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать 

вопросы, фиксирующие 

противоречие, 

проблему, 

устанавливать искомое и 

данное, формировать 

гипотезу, 

аргументировать свою 

позицию, мнение; 

выбирать информацию из 

источников различных 

типов, анализировать и 

интерпретировать 

информацию различных 

видов и форм представления; 

систематизировать и 

структурировать 

информацию, представлять 

ее в различных формах; 

оценивать надежность 

информации по 

воспринимать и 

формулировать 

суждения, ясно, точно, 

грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и 

письменных текстах; 

в ходе обсуждения 

задавать вопросы по 

существу обсуждаемой 

темы, проблемы, 

решаемой задачи, 

высказывать идеи, 

составлять план, 

алгоритм решения 

задачи, выбирать 

способ решения с 

учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

собственных 

возможностей и 

корректировать с 

учетом новой 

информации; 
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обобщения и 

сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

выявлять 

математические 

закономерности, 

проводить аналогии, 

вскрывать 

взаимосвязи и 

противоречия в 

фактах, данных, 

наблюдениях и 

утверждениях; 

предлагать критерии 

для выявления 

закономерностей и 

противоречий; 

воспринимать, 

формулировать и 

преобразовывать 

суждения: 

утвердительные и 

отрицательные, 

единичные, частные и 

общие; условные; 

делать выводы с 

использованием 

законов логики, 

дедуктивных и 

индуктивных 

умозаключений, 

умозаключений по 

аналогии; 

проводить 

самостоятельно 

доказательства 

математических 

проводить 

самостоятельно 

спланированный 

эксперимент, 

исследование по 

установлению 

особенностей 

математического 

объекта, понятия, 

процедуры, по 

выявлению 

зависимостей между 

объектами, понятиями, 

процедурами, 

использовать различные 

методы; 

самостоятельно 

формулировать 

обобщения и выводы по 

результатам 

проведенного 

наблюдения, 

исследования, 

оценивать 

достоверность 

полученных 

результатов, выводов и 

обобщений, 

прогнозировать 

возможное их развитие в 

новых условиях. 

самостоятельно 

сформулированным 

критериям, воспринимать ее 

критически; 

выявлять дефициты 

информации, данных, 

необходимых для ответа на 

вопрос и для решения 

задачи; 

анализировать информацию, 

структурировать ее с 

помощью таблиц и схем, 

обобщать, моделировать 

математически: делать 

чертежи и краткие записи по 

условию задачи, отображать 

графически, записывать с 

помощью формул; 

формулировать прямые и 

обратные утверждения, 

отрицание, выводить 

следствия; распознавать 

неверные утверждения и 

находить в них ошибки; 

проводить математические 

эксперименты, решать 

задачи исследовательского 

характера, выдвигать 

предположения, доказывать 

или опровергать их, 

применяя индукцию, 

дедукцию, аналогию, 

математические методы; 

создавать 

структурированные 

текстовые материалы с 

использованием 

нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять 

свои суждения с 

суждениями других 

участников диалога; в 

корректной форме 

формулировать 

разногласия и 

возражения; 

представлять логику 

решения задачи, 

доказательства 

утверждения, результаты 

и ход эксперимента, 

исследования, проекта в 

устной и письменной 

форме, подкрепляя 

пояснениями, 

обоснованиями в 

вербальном и 

графическом виде; 

самостоятельно выбирать 

формат выступления с 

учетом задач презентации 

и особенностей 

аудитории; 

участвовать в групповых 

формах работы 

(обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые 

штурмы» и другие), 

используя преимущества 

командной и 

индивидуальной работы 

при решении учебных 

задач; планировать 

организацию совместной 

владеть навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов; 

владеть 

способами 

самопроверки, 

самоконтроля 

процесса и 

результата 

решения 

математической 

задачи; 

предви

деть 

трудно

сти, 

которы

е могут 

возник

нуть 

при 

решени

и 

задачи, 

вносит

ь 

коррек

тивы в 

деятель

ность 

на 
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утверждений (прямые 

и от противного), 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

обосновывать 

собственные 

суждения и выводы; 

выбирать способ 

решения учебной 

задачи (сравнивать 

несколько вариантов 

решения, выбирать 

наиболее подходящий 

с учетом 

самостоятельно 

выделенных 

критериев). 

возможностей современных 

программных средств и 

облачных технологий, 

использовать табличные 

базы данных; 

использовать компьютерно-

математические модели для 

анализа объектов и 

процессов, оценивать 

соответствие модели 

моделируемому объекту или 

процессу; представлять 

результаты моделирования в 

наглядном виде. 

работы, распределять 

виды работ, 

договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат работы; 

обобщать мнения 

нескольких людей; 

выполнять свою часть 

работы и координировать 

свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать качество 

своего вклада в общий 

продукт по критериям, 

сформулированным 

участниками 

взаимодействия. 

основе 

новых 

обстоя

тельств

, 

данных

, 

найден

ных 

ошибо

к; 

оценивать 

соответствие 

результата цели и 

условиям, меру 

собственной 

самостоятельност

и, затруднения, 

дефициты, 

ошибки, 

приобретенный 

опыт; объяснять 

причины 

достижения или 

недостижения 

результатов 

деятельности. 

Естественнон

аучные 

предметы 

выявлять 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых 

физических, 

химических, 

биологических 

явлениях, например, 

анализировать 

физические процессы 

проводить эксперименты 

и исследования, 

например, действия 

постоянного магнита на 

рамку с током; явления 

электромагнитной 

индукции, зависимости 

периода малых 

колебаний 

математического 

создавать тексты в 

различных форматах с 

учетом назначения 

информации и целевой 

аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

представления и 

визуализации, 

подготавливать сообщения 

о методах получения 

аргументированно вести 

диалог, развернуто и 

логично излагать свою 

точку зрения; 

при обсуждении 

физических, химических, 

биологических проблем, 

способов решения задач, 

результатов учебных 

исследований и проектов 

самостоятельно 

осуществлять 

познавательную 

деятельность в 

области физики, 

химии, биологии, 

выявлять 

проблемы, ставить 

и формулировать 

задачи; 
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и явления с 

использованием 

физических законов и 

теорий, например, 

закона сохранения 

механической 

энергии, закона 

сохранения импульса, 

газовых законов, 

закона Кулона, 

молекулярно-

кинетической теории 

строения вещества, 

выявлять 

закономерности в 

проявлении общих 

свойств у веществ, 

относящихся к одному 

классу химических 

соединений; 

определять условия 

применимости 

моделей физических 

тел и процессов 

(явлений), например, 

инерциальная система 

отсчёта, абсолютно 

упругая деформация, 

моделей газа, 

жидкости и твёрдого 

(кристаллического) 

тела, идеального газа; 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 

веществ и химических 

реакций; 

маятника от параметров 

колебательной системы; 

проводить исследования 

зависимостей между 

физическими 

величинами, например:

 зависимости 

периода обращения 

конического маятника 

от его параметров; 

зависимости силы 

упругости от 

деформации для 

пружины и резинового 

образца; исследование 

остывания вещества; 

исследование 

зависимости полезной 

мощности источника 

тока от силы тока; 

проводить опыты по 

проверке предложенных 

гипотез, например, 

гипотезы о прямой 

пропорциональной 

зависимости между 

дальностью полёта и 

начальной скоростью 

тела; о независимости 

времени движения 

бруска по наклонной 

плоскости на заданное 

расстояние от его массы; 

проверка законов для 

изопроцессов в газе (на 

углубленном уровне); 

формировать научный 

естественнонаучных 

знаний, открытиях в 

современной науке; 

, использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач, 

использовать 

информационные 

технологии для поиска, 

структурирования, 

интерпретации и 

представления информации 

при подготовке сообщений 

о применении законов 

физики, химии в технике и 

технологиях; 

использовать IT-

технологии при работе с 

дополнительными 

источниками информации в 

области 

естественнонаучного 

знания, проводить их 

критический анализ и 

оценку достоверности. 

в области естествознания; 

в ходе дискуссий о 

современной 

естественнонаучной 

картине мира; 

работать в группе при 

выполнении проектных 

работ; при планировании, 

проведении и 

интерпретации 

результатов опытов и 

анализе дополнительных 

источников информации 

по изучаемой теме; при 

анализе дополнительных 

источников информации; 

при обсуждении вопросов 

межпредметного 

характера (например, по 

темам «Движение в 

природе», «Теплообмен в 

живой природе», 

«Электромагнитные 

явления в природе», 

«Световые явления в 

природе»). 

самостоятельно 

составлять план 

решения расчётных 

и качественных 

задач по физике и 

химии, план 

выполнения 

практической или 

исследовательской 

работы с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

собственных 

возможностей; 

делать осознанный 

выбор, 

аргументировать 

его, брать на себя 

ответственность за 

решение в 

групповой работе 

над учебным 

проектом или 

исследованием в 

области физики, 

химии, биологии; 

давать оценку 

новым ситуациям, 

возникающим в 

ходе   

выполнения 

опытов, проектов 

или исследований, 

вносить 

коррективы в 

деятельность, 

оценивать 
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применять 

используемые в химии 

символические 

(знаковые) модели, 

уметь 

преобразовывать 

модельные 

представления при 

решении учебных 

познавательных и 

практических задач, 

применять модельные 

представления для 

выявления 

характерных 

признаков изучаемых 

веществ и химических 

реакций; 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

решения расчетных 

задач с учетом 

получения новых 

знаний о веществах и 

химических реакциях; 

вносить коррективы в 

деятельность, 

оценивать 

соответствие 

результатов целям, 

оценивать риски 

последствий 

деятельности, 

например, 

анализировать и 

оценивать 

последствия 

тип мышления, владеть 

научной терминологией, 

ключевыми понятиями и 

методами, например, 

описывать изученные 

физические явления и 

процессы с 

использованием 

физических величин, 

например: скорость 

электромагнитных волн, 

длина волны и частота 

света, энергия и импульс 

фотона; 

уметь переносить знания 

в познавательную и 

практическую области 

деятельности, например, 

распознавать физические 

явления в опытах и 

окружающей жизни, 

например: отражение, 

преломление, 

интерференция, 

дифракция и 

поляризация света, 

дисперсия света (на 

базовом уровне); 

уметь интегрировать 

знания из разных 

предметных областей, 

например, решать 

качественные задачи, в 

том числе 

интегрированного и 

межпредметного 

характера; решать 

соответствие 

результатов целям; 

использовать 

приёмы рефлексии 

для оценки 

ситуации, выбора 

верного решения 

при решении 

качественных и 

расчетных задач; 

принимать мотивы 

и аргументы других 

участников при 

анализе и 

обсуждении 

результатов 

учебных 

исследований или 

решения 

физических задач. 
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использования 

тепловых двигателей и 

теплового загрязнения 

окружающей среды с 

позиций 

экологической 

безопасности; влияния 

радиоактивности на 

живые организмы 

безопасности; 

представлений о 

рациональном 

природопользовании 

(в процессе 

подготовки 

сообщений, 

выполнения 

групповых проектов); 

развивать креативное 

мышление при 

решении жизненных 

проблем, например, 

объяснять основные 

принципы действия 

технических 

устройств и 

технологий, таких как: 

ультразвуковая 

диагностика в технике 

и медицине, радар, 

радиоприёмник, 

телевизор, телефон, 

СВЧ-печь; и условий 

их безопасного 

применения в 

практической жизни. 

расчётные задачи с 

неявно заданной 

физической моделью, 

требующие применения 

знаний из разных 

разделов школьного 

курса физики, а также 

интеграции знаний из 

других предметов 

естественно-научного 

цикла; 

выдвигать новые идеи, 

предлагать 

оригинальные подходы и 

решения, например, 

решать качественные 

задачи с опорой на 

изученные физические 

законы, закономерности 

и физические явления (на 

базовом уровне); 

проводить исследования 

условий равновесия 

твёрдого тела, имеющего 

ось вращения; 

конструирование 

кронштейнов и расчёт 

сил упругости; изучение 

устойчивости твёрдого 

тела, имеющего площадь 

опоры. 

Общественно- характеризовать, владеть навыками владеть навыками получения владеть различными самостоятельно 
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научные 

предметы 

опираясь на 

социально-

гуманитарные знания, 

российские духовно-

нравственные 

ценности, раскрывать 

их взаимосвязь, 

историческую 

обусловленность, 

актуальность в 

современных 

условиях; 

самостоятельно 

формулировать 

социальные проблемы, 

рассматривать их 

всесторонне на основе 

знаний об обществе 

как целостной 

развивающейся 

системе в единстве и 

взаимодействии 

основных сфер и 

социальных 

институтов; 

устанавливать 

существенные признак 

или основания для 

классификации и 

типологизации 

социальных явлений 

прошлого и 

современности; 

группировать, 

систематизировать 

исторические факты 

по самостоятельно 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

для формулирования и 

обоснования 

собственной точки 

зрения (версии, оценки) с 

использования 

фактического материала, 

в том числе используя 

источники социальной 

информации разных 

типов; представлять ее 

результаты в виде 

завершенных проектов,

 презен

таций, творческих работ

 социал

ьной 

и междисциплинарной 

направленности; 

анализировать 

полученные в ходе 

решения задачи 

результаты для описания 

(реконструкции) в устной 

и письменной форме 

исторических событий, 

явлений, процессов 

истории родного края, 

истории России и 

всемирной истории; 

формулировать 

аргументы для 

подтверждения/опровер

жения собственной или 

предложенной точки 

социальной информации из 

источников разных типов и 

различать в ней события, 

явления, процессы; факты и 

мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и 

теории, обобщать 

историческую информацию 

по истории России и 

зарубежных стран; 

извлекать социальную 

информацию из 

неадаптированных 

источников, вести 

целенаправленный поиск 

необходимых сведений для 

восполнения недостающих 

звеньев, делать 

обоснованные выводы, 

различать отдельные 

компоненты в 

информационном 

сообщении, осуществлять 

анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации 

различных видов и форм 

представления; 

использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для анализа 

социальной информации о 

социальном и политическом 

развитии российского 

общества, направлениях 

государственной политики в 

Российской Федерации, 

способами общения и 

взаимодействия с учетом 

понимания особенностей 

политического, 

социально-

экономического и 

историко¬культурного 

развития России как 

многонационального 

государства, знакомство с 

культурой, традициями и 

обычаями народов 

России; 

выбирать тематику и 

методы совместных 

действий с учетом 

возможностей каждого 

члена коллектива при 

участии в диалогическом 

и полилогическом 

общении по вопросам 

развития общества в 

прошлом и сегодня; 

ориентироваться в 

направлениях 

профессиональной 

деятельности, связанных 

с социально-

гуманитарной 

подготовкой. 

осуществлять 

познавательную 

деятельность, 

выявлять 

проблемы, ставить 

и формулировать 

собственные задачи 

с использованием 

исторических 

примеров 

эффективного 

взаимодействия 

народов нашей 

страны для защиты 

Родины от внешних 

врагов, достижения 

общих целей в деле 

политического, 

социально-

экономического и 

культурного 

развития России; 

принимать мотивы 

и аргументы других 

людей при анализе 

результатов 

деятельности, 

используя 

социально-

гуманитарные 

знания для 

взаимодействия с 

представителями 

других 

национальностей и 

культур в целях 

успешного 
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определяемому 

признаку, например, 

по хронологии, 

принадлежности к 

историческим 

процессам, 

типологическим 

основаниям, 

проводить 

классификацию стран 

по особенностям 

географического 

положения, формам 

правления и типам 

государственного 

устройства; 

выявлять причинно-

следственные, 

функциональные, 

иерархические и 

другие связи 

подсистем и элементов 

общества, например, 

мышления и 

деятельности, 

экономической 

деятельности и 

проблем устойчивого 

развития, 

макроэкономических 

показателей и качества 

жизни, изменениями 

содержания 

парниковых газов в 

атмосфере и 

наблюдаемыми 

климатическими 

зрения по дискуссионной 

проблеме из истории 

России и всемирной 

истории и сравнивать 

предложенную 

аргументацию, выбирать 

наиболее 

аргументированную 

позицию; 

актуализировать 

познавательную задачу, 

выдвигать гипотезу ее 

решения, находить 

аргументы для 

доказательства своих 

утверждений, задавать 

параметры и критерии 

решения; самостоятельно 

составлять алгоритм 

решения географических 

задач и выбирать способ 

их решения с учётом 

имеющихся ресурсов и 

собственных 

возможностей, 

аргументировать 

предлагаемые варианты 

решений при 

выполнении 

практических работ; 

проявлять способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов изучения 

правовом регулировании 

общественных процессов в 

Российской Федерации, 

полученной из источников 

разного типа в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

оценивать достоверность 

информации на основе 

различения видов 

письменных исторических 

источников по истории 

России и всемирной 

истории, выявления позиции 

автора документа и 

участников событий, 

основной мысли, основной и 

дополнительной 

информации, достоверности 

содержания. 

выполнения 

типичных 

социальных ролей, 

ориентации в 

актуальных 

общественных 

событиях, 

определения 

личной 

гражданской 

позиции. 
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изменениями; 

оценивать полученные 

социально-

гуманитарные знания, 

социальные явления и 

события, их роль и 

последствия, 

например, значение 

географических 

факторов, 

определяющих 

остроту глобальных 

проблем, прогнозы 

развития 

человечества, 

значение 

импортозамещения 

для экономики нашей 

страны; 

вносить коррективы в 

деятельность, 

оценивать 

соответствие 

результатов целям, 

оценивать риски 

последствий 

деятельности, 

например, связанные с 

попытками 

фальсификации 

исторических фактов, 

отражающих 

важнейшие события 

истории России 

социальных явлений и 

процессов в социальных 

науках, включая 

универсальные методы 

науки, а также 

специальные методы 

социального познания, в 

том числе 

социологические опросы, 

биографический метод, 

социальное 

прогнозирование, метод 

моделирования и 

сравнительно-

исторический метод; 

владеть элементами 

научной методологии 

социального познания. 
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Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны 

отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 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. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего 

образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной 

степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Обучающиеся самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. 

Используются элементы математического моделирования и анализа как инструмент 

интерпретации результатов исследования. Проблематика и методология индивидуального 

проекта должны быть ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и 

более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться 

не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался.  

Приоритетными направлениями проектной и исследовательской деятельности являются: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 

социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям, которые представлены в 

«Положение об индивидуальном итоговом проекте/исследовании». Для учебного исследования 

главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, 

обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере 

практически значим полученный результат, насколько эффективно техническое устройство, 

программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального 
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проекта должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также 

образовательных интересов обучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм 

педагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы 

и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор

 информации/исследование/разработку образца, подготовку и защиту проекта, анализ 

результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта в рамках школы организуется на 

последней недели апреля в «День проекта» или на конкурсной конференции в рамках Недели 

науки и творчества. Защита может быть осуществлена в рамках районной конференции «Я 

познаю мир», или других мероприятий социально-культурной направленности муниципального, 

регионального или всероссийского уровня. 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности представлены в «Положение об индивидуальном итоговом проекте/исследовании». 

И сообщаются обучающимся заранее.  

2.2.3. Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

 руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

формирования УУД, что включает следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; педагоги 

прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 
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2.3. Федеральная рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУСОШ №5 пгт. Сибирцево Черниговского района 

Приморского края разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012№273- 

 ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации 

в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-р); 

 Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации» 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021№400) 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерацииот 18 июля 2022года №АБ-

1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии 

спримерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию         ( протокол от 23.06.2022г. 

№3/22). 

В соответствии с : 

  приказом Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022года «Об 

утвеждении федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022года «Об 

утвеждении федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020г.«О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с  учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального, общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена  для  планирования  и  организации  системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; 

Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в 

том числе советов обучающихся, советов родителей). 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилами нормами поведения 

в российском обществе. 

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 
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должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского ,патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной 

организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

Приложение—примерный календарный план воспитательной работы.
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Раздел I. Целевой 

 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Участниками образовательных отношений в части воспитания являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные 

из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого над добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цели и задачи 

 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеаломи нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе:  

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

Усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 Формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
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применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

 Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО ,ООО и СОО 

 

1.2. Личностные  результаты освоения  обучающимися образовательных 

программ  включают: 

 

1.2.1. Осознание российской гражданской идентичности; 

1.2.2. Сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

1.2.3. Готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

1.2.4. Наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

1.2.5. Сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и 

старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру ,безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.3. Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности (проведение общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням 

воинской славы, Дню Победы, Дню освобождения от немецко – фашистских захватчиков и 

другие); 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим ,к памяти предков, их вере и культурным традициям (организуется помощь детям 

войны и ветеранам педагогического труда, бойцам РФ специальной операции на Украине); 

-  эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
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отечественного и мирового искусства (посещение музеев и театров региона, экскурсионные 

поездки); 

-  физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях (работа Школьного 

спортивного клуба, участие в спортивных соревнованиях); 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности (организация 

дежурства в школе, в кабинетах , работа на школьных клумбах и субботники на территории 

школьного двора); 

- Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в 

экологических акциях «Берегите воду», «Эколята», 

«Бумаге–вторая жизнь и др.); 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей. (участие в научно-практических конференциях онлайн 

и офлайн, Рождественских чтениях, конкурсе чтецов, конкурсах и фестивалях науки и 

творчества). 

 

1.4. На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые ориентиры и 

приоритеты. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

 Имеющий представление о своей стране, Родине–России, ее территории, 

расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

 Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

 Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей 

малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

 Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символикаРоссии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

 

Духовно-нравственноевоспитание 

 Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

 Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

 Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека ,проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 
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 Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ему психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

 Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному 

языкам, литературе. 

 Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

 

Эстетическое воспитание 

 Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, других народов 

России. 

 Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеяте

льности,искусства. 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

 

Физическое воспитание 

 Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

 Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

 Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

 

Трудовое воспитание 

 Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

 Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 

Экологическое воспитание 

 Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценностьприроды, 

окружающей среды. 

 Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

 

Познавательное воспитание 

 Выражающий  познавательные  интересы,  активность,  инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 
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 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

 Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

 

Гражданское воспитание 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

 Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам 

России, праздникам, традициям народа России. 

 Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему народов России, тысячелетней истории российской государственности. 

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

 Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

 Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного 

сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое воспитание 

 Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. Сознающий себя патриотом своего 

народа и народа России в целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 

народа, своего края, других народов России, Российской Федерации. 

 Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, 

искусстве,спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культурысвоего 

 народа, других народов России. 

 Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

 Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

 Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
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 Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народов России, религиозным чувствам сограждан. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

 Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного 

наследия народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к 

русскому и родному языку, литературе, культурному наследию многонационального 

народа России. 

 

Эстетическое воспитание 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

 Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

 Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, 

значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

 Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья. 

 Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде. 

 Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным 

,информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

 Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния 

своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

 

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

 Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, 

задач (в семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

 Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

обществе. 

 Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной 

среде в условиях современного технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 
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 Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения профессии, 

трудовой деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологическое воспитание 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

 Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в современном мире. 

 Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающейсреде. 

 Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

 

Воспитание познавательной активности 

 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях  развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

 Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность  

винформационной, цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений,накопления фактов, осмысления 

 Опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

среднего образования 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении; 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 
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 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

 

Эстетическое воспитание: 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

 

Трудовое воспитание: 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

 Проявляющий интерес к разным профессиям; 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

 

Экологическое воспитание: 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

 

Воспитание познавательной активности: 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 Обладающий  представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 
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 Имеющий навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

С возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет–это то, чему педагогическим работникам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее ,но не 

единственное внимание. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Уклад школы 

 

 

МБОУСОШ №5 пгт.Сибирцево  является средней общеобразовательной школой. Это самая 

большая школа не только в пос. Сибирцево, но и в Черниговском районе. Численность обучающихся 

на 1 сентября 2023 года составляла 786 человек, численность педагогического коллектива – 52 

человека. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. В школе работают 32 

классных руководителя, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-

библиотекарь, педагоги дополнительного образования.   С 2023 года в школе работает советник 

директора по воспитательной работе. Работу воспитательного отдела школы возглавляет заместитель 

директора по воспитательной работе.  

Имея многолетние традиции воспитания, в 2018 году школа стала участницей Юнармейского 

движения, Движения Юных инспекторов дорожного движения, а в 2020 году участницей Российского 

движения школьников, Всероссийского проекта «Мы вместе», а в 2022 году участницей 

Всероссийского проекта «Школы Минпросвещения России». В 2023 году в школе создана первичная 

организация «Движения первых» 

МБОУСОШ №5 расположена в поселке городского типа и удалена от культурных и научных 

центров Приморского края. В поселке нет кинотеатра, театра, музея, оборудованного стадиона, 

развлекательных центров. Тем не менее, учащиеся школы имеют возможность заниматься в филиале 

районной школы искусств, спортивных секциях Детско-юношеской спортивной школы. В школе 

сложилась система дополнительного образования и внеурочной воспитательной работы. 

Команда администрации – квалифицированные, имеющие большой управленческий опыт 

руководители, в педагогическом составе –  педагоги, как с большим опытом педагогической 

практики, так и молодые учителя с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы. Педагоги – основной источник положительного влияния на детей, 

они грамотно организуют воспитательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика 

результатов воспитательной деятельности школы.   

Процесс воспитания в МБОУСОШ №5 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- создание в школе для каждого ребенка и взрослого психологически комфортной среды, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;   

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУСОШ №5 являются следующие:   

- цикличность воспитательной работы, стержнем годового цикла воспитательной работы 

школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  
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- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная творческая деятельность: 

коллективные разработка,  планирование,  проведение и анализ результатов мероприятий различной 

направленности;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и  

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел имеет место соревновательность между классами в 

параллелях с учетом возраста учащихся, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

 - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, клубов, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 - ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе из года в год удается  

- повышать уровень социальной компетентности обучающихся; 

- работать над повышением уровня учебной мотивации; 

- сохранять высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО и 

работать над его повышением на уровнях ООО и СОО; 

- повышать уровень ответственности и самостоятельности обучающихся; 

- работать над формированием нравственных ценностей у обучающихся. 

Самоанализ воспитательной деятельности школы ежегодно выявляет полноту реализации 

программы воспитания школы: рост  активности работы совета обучающихся, совета родителей, 

юнармейского отряда, отряда ЮИД, волонтерского движения, активную работу школьного 

медиацентра, школьного музея, наличия государственной символики (школьные Герб, Флаг, Гимн), 

организации летних тематических смен во время проведения летней оздоровительной кампании.  

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы.  

 Гражданское воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Приобщение к культурному наследию 

 Популяризация научных знаний 

 Развитие творческой одаренности 

 Развитие научного, инженерного и инновационного мышления 

 Экологическое воспитание 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 Физическое воспитание 

 Профилактика заболеваемости, травмвтизма и оздоровление учащихся 

 Развитие управленческого мышления 

 Сотрудничество с социумом и родительским сообществом 

Каждое из направлений воспитательной работы представлено в соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть формальный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.   
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Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг 

к другу.  

Вшколе используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, поселка, страны.  

  проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.   

 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;    

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела.  

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

  индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

  наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 
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для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.   

 

3.2. Модуль «Классное руководство». 

 Осуществляя работу с классом, педагог  организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями   

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание 

деятельности 

Формы и виды  деятельности  

Работа с классным коллективом 

Изучение особенностей 

личностного развития  

обучающихся класса  

 

— 

— 
 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся, 

собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

 —  использование опросников, 

которыедают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной 

группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса.   

 —  проведение индивидуальных и 

групповых диагностических бесед 

Организация 

совместных интересных и 

полезных дел для 

личностного развития 

ребёнка  

—  совместное подведение итогов 

и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям 

деятельности;  

 —  формирование традиций в 

классном коллективе: «День именинника», 

ежегодные осенний и зимние походы,  

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  

 —  установление позитивных 

отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общешкольного 

дела);  

 —  сбор информации об 

увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для 

организации интересных и полезных дел;  

 —  создание ситуаций выбора и 

успеха  

Формирование и 

развитие коллектива класса  

 

—  изучение учащихся класса 

(потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов 

классного коллектива), отношений, общения 

и деятельности в классном коллективе с 

помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся;  

 —  составление карты интересов и 

увлечений обучающихся;  
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 —  само-соуправление, 

оформляется классный уголок  

 

Индивидуальная работа с учащимися класса 

Работа с учащимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

 работа классного руководителя с 

учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

 предложение (делегирование) 

ответственности за то или иное поручение в классе;  

 вовлечение учащихся в социально 

значимую деятельность, в общественные 

объединения на базе школы;  

 работа во вовлечению учащихся в 

дополнительное образование  

Контроль за 

успеваемостью учащихся 

класса  

 

 Работа со слабоуспевающими детьми 

и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам; 

 контроль за успеваемостью учащихся 

при помощи актива класса 

 организация помощи отстающим 

учащимся через систему наставничества 

Работа с обучающимися, 

состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации  

 работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением;  

 вовлечение детей в кружковую 

работу, наделение общественными 

 поручениями  в  классе делегирование 

отдельных поручений, ежедневный контроль за 

поведением и успеваемостью в школе, 

организацией досуга, беседы с родителями, акты 

посещения на дому;  

 осуществление  взаимодействие 

 со  службами профилактики;  

 способствование  трудоустройству 

 учащихся, организованный отдых во время каникул  

Работа с учителями, 

преподающими в классе  
 взаимодействие с членами 

педагогического коллектива с целью разработки 

единых 

 педагогических требований, целей, 

задач и подходов к обучению и воспитанию;  

 посещение учебных занятий,   

 регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками;   

 мини-педсоветы по проблемам класса;   

 ведение дневника наблюдений;   

 взаимодействие  с педагогом-

психологом и логопедом-дефектологом, педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения 

личностных особенностей обучающихся, их 

адаптации и интеграции в коллективе класса, 
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построения и коррекции индивидуальных 

траекторий личностного развития;  

 участие в Совете профилактики, 

школьной службы медиации 

Взаимодействие с 

педколлективом 

 взаимодействие с администрацией 

школы и учителями-предметниками по вопросам 

контроля и повышения результативности учебной 

деятельности обучающихся и класса в целом.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Регулярное 

информирование родителей 

(законных представителей) об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса в 

течение учебного года, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, 

о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса  

 Классные собрания;  

 Индивидуальные беседы;  

 Информация  на школьном сайте  

  

 Посещение на дому;  

 Диалог в  родительских 

 группах (мессенджер WhatsApp) 

 

 

Помощь   родителям   

обучающихся   или   их   

законным представителям  в  

регулировании  отношений  

между  ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками 

 педагогические  ситуации  на 

родительских собраниях;  

 индивидуальные консультации;  

 организация  встреч  с 

 педагогом-психологом, учителями-

предметниками; -памятки для родителей. 

Соуправление   

образовательной   

организацией   в   решении 

вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся 

 организация на базе класса 

мероприятий, конкурсов, соревнований, где 

организаторами вступают  родители;   

 приглашения на уроки, внеклассные 

мероприятия. 
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Педагогическое 

просвещение  
 привлечение родителей (законных 

представителей) к сотрудничеству в интересах, 

обучающихся в целях формирования единых 

подходов к воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка  

 содействие  повышению  

педагогической  компетентности  родителей  

(законных представителей) путем организации 

целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, 

личностного развития детей.  

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах;  

  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

  поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;   

  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для социальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.   

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.   

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.    
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Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее:  

Целевые приоритеты Методы и приемы,  

формы работы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками  

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба, поручение  

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведения  

Часы общения школьников  со 

старшими и сверстниками, соблюдение  

учебной дисциплины, обсуждение норм и 

правил поведения  

Привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений  

Обсуждение, высказывание мнения 

и его обоснование, анализ явлений  

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе  

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся  

Интеллектуальные игры, круглые 

столы, дискуссии, групповая работа, 

работа в парах  

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками  

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников  

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам 

– предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 

к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.   

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 
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 через деятельность выборного Ученического совета, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

  через деятельность кураторов классов и старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов;  

  через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

  через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

 через систему соревнования классных коллективов (школьную регату) 

 через работу по направлениям Российского движения школьников – личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, информационно-медийное 

направление. 

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (Учебный сектор, спортивный сектор, сектор творческих дел, сектор 

работы с младшими школьниками);  

  через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 через систему постоянных и временных поручений 

  через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

и т.п.  

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:   

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются:  

-посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

- совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  
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- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном дворе, 

уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;   

  клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел 

в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел);  

  участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как 

участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.   

 

Детские общественные объединения школы 

Название детской 

общественной 

организации 

Функции организации Формы 

деятельности 

 «Орлята России» Развитие социальной 

активности, духовно-

нравственное развитие детей 

младшего школьного возраста, 

приобщение к 

общечеловеческим ценностям 

Коллективная 

творческая деятельность по 

направлениям программы 

развития социальной 

активности «Орлята России»  

 

Отряд «Патриот» 

Добровольного 

российского детско-

юношеского движения 

«Юнармия» 

 реализация 

государственной молодёжной 

политики Российской 

Федерации; 

 -воспитание 

чувства патриотизма, 

приверженности идеям 

интернационализма, дружбы и 

войскового товарищества, 

противодействия идеологии 

экстремизма; 

 воспитание 

уважения к Вооружённым 

Силам России, формирование 

положительной мотивации к 

прохождению военной службы, 

всесторонняя подготовка к 

исполнению воинского долга; 

 -изучение истории 

страны и военно-исторического 

 организация и 

проведение военно-

патриотических игр, 

олимпиад, конкурсов, 

юнармейских постов у 

вечного огня, обелисков, 

мемориалов, 

 участие в 

воинских ритуалах, в 

молодёжных спартакиадах 

по военно-прикладным 

видам спорта, сдаче норм 

ГТО, 

 проведение 

поисковой работы, 

 организация 

информационного 

сопровождения своей 

деятельности. 
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наследия Отечества, развитие 

краеведения; 

 пропаганда 

здорового образа жизни, 

укрепление физической закалки 

и  выносливости; 

 приобщение к 

военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству; 

 совершенствование 

ценностно-ориентированных 

качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения 

обучающихся, их творческой 

активности; 

 содействие 

развитию активной 

гражданской позиции 

подростков. 

 

Первичное 

отделение 

Общероссийского 

общественно-

государственного,  

движения детей и 

молодежи«Движение 

первых» 

 вовлечение 

обучающихся и прием в 

организацию и вовлечение в 

работу;  

 активизация 

работы профильных отрядов 

и их Советов по занятости в 

свободное время  

 волонтерское 

движение 

 организация 

мероприятий и их анализ по 

направлениям деятельности; 

 организация 

проведения Всероссийских 

дней единых действий;  

 привлечение в 

участие в научно-

практических конференциях, 

предметных олимпиадах и 

неделях, спортивных 

соревнованиях и творческих 

конкурсах;  

 участие в 

организации содружества с 

социальными партнерами;  

 участие в 

обсуждении кандидатур на 

награждение;  

o организация 

участия профильных смен во 

время каникул в очном и 

дистанционном формате. 

Акции 

o Операции 

o Соревнования, 

o Конкурсы,  

o Фестивали,  

o Праздники,  

o Флешмобы,  

o Челленджи и др. 
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Отряд Юных 

Инспекторов  

Движения  

(ЮИД) 

 углубленное 

изучение Правил дорожного 

движения, знакомство с 

оперативно- техническими 

средствами регулирования 

дорожного движения;  

 содействие 

педагогическим 

коллективам 

общеобразовательных 

учреждений, инспекциям по 

делам несовершеннолетних 

в работе по 

предупреждению детской 

безнадзорности и 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних;  

 волонтерская 

работа по пропаганде 

Правил дорожного 

движения в школах, детских 

садах, учреждениях 

дополнительного 

образования детей;  

 организация 

работы с юными 

велосипедистами;  

 участие в слетах 

отрядов  

 ЮИД, конкурсах и 

соревнованиях агитбригад, в 

рейдах с инспекторами 

ГИБДД;  

 овладение 

методами предупреждения 

дорожно-транспортного 

травматизма и навыками 

оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

дорожно- транспортных 

происшествиях;  

 овладение 

техническими знаниями и 

навыками мастерства в 

управлении велосипедом;  

 сотрудничество 

со средствами массовой 

информации – освещение 

работы отрядов  

 ЮИД в местной 

печати, на радио, 

телевидении 

 акции в школе, 

у социальных партнёров, 

в микрорайоне, в городе; 

 конкурсы,  

 фестивали;  

 проведение игр,  

 разъяснительная 

работа среди населения 

поселка,  

 создание 

наглядной агитации и  

 т.д. 
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Отряд 

волонтёров «Открытые 

сердца» 

 

 Проведение 

профилактической работы с 

детьми и молодёжью из 

«группы риска»;  

 Оказание 

конкретной помощи 

учащимся, незащищённым 

слоям населения, охрана 

окружающей среды.  

 Разработка и 

реализация социальных 

проектов, мероприятий и 

акций.  

 Развитие проектов, 

направленных на пропаганду 

идей здорового образа жизни 

среди молодежи, 

профилактику курения, 

алкоголизма, употребления 

наркотиков.   

 Пропаганда 

здорового образа жизни.  

 Социальное 

патронированние пожилых 

людей.  

 Участие в 

проектах, направленных на 

решение проблем местных 

сообществ.   

 Информирование 

населения, в том числе через 

средства массовой 

информации о деятельности 

волонтёрского движения.  

 Привлечение 

новых единомышленников к 

участию в 

профилактической работе.  

 Тренинги,  

 Беседы,  

 Акции,  

 Организация и 

проведение квест-игр, 

школьных мероприятий, 

 Трудовой 

десант 

 Посильная 

помощь пенсионерам, и 

особым категориям 

населения 

 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности.  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: на предприятие, в музей, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 
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соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;   

 туристские слеты с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;  

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 Участие во Всероссийском профориентационном проекте «Билет в будущее» в 

соответствии с программой 

 Участие во всеро 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

  экскурсии на предприятия поселка, района, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  

  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий,  

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования;  

  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков;  

  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на 

практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; урок с 

привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 
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профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей данной практики 

(профессии); посещение кружка, клуба, детского технопарка;  

• экскурсии на предприятия района, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях;  

• встречи с носителями профессий (очные и онлайн);  

• встреча с представителями центра занятости;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий прохождение профориентационного онлай-тестирования и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ», 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков;  

• участие в всероссийских проектах «Билет в будущее», «Большая перемена» по 

результатам которых каждый участник получает индивидуальные рекомендации;  

• участие учащихся во всероссийском проекте «Урок цифры»;  

• участие учащихся в российском тестировании функциональной грамотности по 

модели PISA,  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;   

  школьный медиацентр– созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек;  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли 

бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;     

 школьное телевидение, в рамках которого создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;  

  участие школьников в конкурсах школьных медиа.  

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» Окружающая ребенка 

предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
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способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:   

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.);  

  озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;   

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);   

 популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы, логотип, школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

  регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов);   

  акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах.  

 

3.11. Модуль «Школьный музей» 

Одним из инструментов воспитательной работы в школе является школьный краеведческий 

музей.Он является средством творческой самореализации, инициирует личностно ориентированное 

воспитание и образование, является маленьким исследовательским центром по сохранению, 

возрождению, развитию локальных культурно=исторических традиций, участвует в диалоге 

поколений и культур. 

Сегодня без воспитания патриотизма, гражданственности, духовности у подрастающего 

поколения  страна не сможет двигаться вперед. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы как: 

 поисковая работа учащихся совместно с учителями и родителями; 

 архивная работа, обработка материалов, их описывание, организация 

правильного хранения; 

 экспозиционная работа, обучение правильно экспонировать материалы; 

 экскурсионная работа, разработка и проведение экскурсий по залам музея для 

учащихся школы, родителей, гостей школы; 

 исследовательская работа на основе материалов музея. 

 

3.12. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Основной целью работы по профилактике здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

является формирование ценностного отношения к собственному здоровью и собственной 

безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей развития, формированию 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 
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жизни, включает несколько направлений: организация физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с 

участниками образовательного процесса.  

Профилактическая работа осуществляется по направлениям: 

 формирование здорового образа жизни несовершеннолетнего гражданина; 

 формирование законопослушного поведения несовершеннолетнего 

гражданина; 

 профилактика экстремизма, терроризма, криминальных субкультур; 

 профилактика информационной безопасности; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних; 

 профилактика употребления ПАВ; 

 профилактика травматизма и гибели несовершеннолетних; 

 профилактика правонарушений и травматизма на объектах железнодорожного 

транспорта; 

 профилактике суицидального поведения среди обучающихся; 

 профилактика жестокого обращения в отношении несовершеннолетних; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Данные направления деятельности реализуются через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разрабатывается перечень классных часов 

в рамках данного модуля, представленный в планах воспитательной работы классных руководителей. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями». 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:   

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский совет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 общешкольные родительские конференции, на которых решаются  перспективные 

вопросы воспитания детей 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых текущих проблем обучения и воспитания школьников;  

  родительский всеобуч, родительские лектории на которых родители получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;    

  социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов (социального педагога, психолога) по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций;  

  участие родителей в работе службы медиации; 

  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

  

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности. 
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Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

 Обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

 Учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических национальных и пр.). 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в 

потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросамдуховно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания. В школе проводятся мероприятия по подготовке кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу  

(работа школы наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 

вопросам классного руководства); 

- контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе муниципальных методических объединений представление опыта 

работы школы; 

С 2022г. в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе по 

инициативе Министерства просвещения в рамках проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ». 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить 

одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — 

ценность Учителя. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей 

программы воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видео мероприятий по учебно-

воспитательной работе. Создание рабочей программы воспитания на 2023-

2025г.с приложением плана воспитательной работы школы на три уровня образования 

НОО,ООО и СОО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений 

программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

Сайт, на котором отражены реальные результаты программы воспитания. 
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3.3. Требования к условиям работы с 

обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

В настоящее время в школе, получают образование дети с ОВЗ и                                                                                                                                                                        

дети-инвалиды на уровне основного общего образования и основного среднего образования. Дети 

ОВЗ и дети-инвалиды получают образование, на равных, со всеми школьниками, создана 

благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под пристальным контролем классных 

руководителей, социально-психологической службы. Они имеют возможность участвовать в 

различных формах жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления, волонтерского 

отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. 

Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким 

образом,формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-

положительного взаимодействия детей с ОВЗ

 с окружающими для их успешной адаптации интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ вразвитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждения в присутствии значительного числа обучающихся). В школе 

практикуются общешкольные линейки. 

 в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется 

приказами школы. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся 

участвуют органы самоуправления, классные руководители, учителя; 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные 

представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления),сторонние организации,их 

статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В МБОУСОШ №5 организована деятельность по ведению портфолио обучающихся.  



90 
 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ 

и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется электронное 

портфолио класса в рамках школьной регаты. 

Соревнование «Школьная регата» между классами в возрастных параллелях (5 – 6, 7-8, 9 – 11) 

выявляет самые активные и продуктивные классы, которые получают в награду автобусную 

экскурсию по краю. 
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3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБОУСОШ№5 пгт. Сибирцево воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- Принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и  содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором 

школаучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами),такистихийнойсоциализациии 

саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в

 школе воспитательного процесса: 

Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

-нормативно-методическое обеспечение; 

-кадровое обеспечение; 

-материально-техническое обеспечение; 

-удовлетворенность качеством условий. 

 

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям: 

- реализация внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- реализация дополнительных программ; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 

анкетирование. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития  обучающихся  каждого  класса,  их  достижения  в конкурсах и 

мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

результатов воспитательной работы. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации саморазвития 

учащихся является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический инструментарий: 

«Методика диагностики нравственной воспитанности», 

«Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика диагностики 

нравственной мотивации» ,«Методика диагностики нравственной самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  
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 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год;  

 какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения». Классные руководители проводят учет 

результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных 

акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента 

оценки-таблица достижений. Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В 

таблицу педагоги внесут результаты участия детей в мероприятиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются в сводную по школе. Это дает 

возможность анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по 

всем направлениям воспитательной деятельности. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Ученическим Советом и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, 

удовлетворены ли родители и обучающиеся качеством образовательных услуг, чаще всего 

используют анкетирование. 

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 

деятельности. Оцениваются три показателя:  

 качество организации внеурочной деятельности;  

 качество воспитательной деятельности классного руководителя;  

 качество дополнительного образования. 

Анализ ответов позволяет оценить степень удовлетворенности результатами 

воспитательной работы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическим советом школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно-развивающего потенциала уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

3.6. Ожидаемые конечные результаты 

 

1. Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 



93 
 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традициях русской православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой 

дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение 

современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, 

формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

 

Создание единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является 

личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг 

к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры.  

Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ №49»при получении 

среднего общего образования (далее – Программа) строится на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 

особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. Программа носит 

комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 
попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого- медико педагогической 

поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня 

при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУСОШ № 5 пгт. Сибирцево. ПКР 

разрабатывается для учащихся с особыми образовательными потребностями, а также для 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей в 

современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми образовательными 

потребностями и их дальнейшей социальной адаптацией. 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в получении 

специальной психолого-педагогической помощи и организации особых условий при их 

воспитании и обучении. 

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает большой круг  

учащихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети- инвалиды, 

дети, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь различные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 
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использования специальных образовательных программ. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться как 

дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом 

гиперактивности и дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной 

мозговой дисфункцией, гипо- и гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др. 

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, чем 

понятие «дети с особыми образовательными потребностями», и является одной из 

составляющих его категорий. 

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы школы направлена на 

создание системы комплексной помощи в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования и социальную адаптацию как детям с ограниченными 

возможностями здоровья, так и другим категориям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями определяются индивидуальным планом 

(программой) оказания психолого-медико-педагогической и социальной помощи, учащихся с 

ОВЗ – адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. ПКР уровня среднего общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования; учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована 

на развитие. ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образования и 

включает в себя следующие разделы. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и профилактики производных 

отклонений в физическом, психическом развитии, активизации ресурсов социально- 

психологической адаптации личности ребенка, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными особыми 

образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, а также старшеклассников, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 определение особых образовательных потребностей выше указанных категорий 

обучающихся и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; 
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 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью еговыраженности; 

 определение и создание оптимальных специальных условий для успешного освоения 
программы (ее элементов), получения среднего общего образования обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 создание условий для успешного прохождения итоговой государственной адаптации; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения (в 

соответствии с рекомендациями ИПРА– для детей-инвалидов, психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ, психолого-медико- 

педагогического консилиума школы (ПМПк) – для других категорий обучающихся); 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения обучающихся; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 
внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями, проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с обучающимися; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся, педагогами; оказание родителям 

(законным представителям) детей, педагогам консультативной и методической помощи по 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

особыми образовательными потребностями, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Комплексность. Принцип предполагает преодоление нарушений на основе 

комплексного медико-психолого-педагогического характера и включение совместной работы 

педагогов и других специалистов (педагог-психолог, медицинский работник, социальный 

педагог, привлечение других специалистов по необходимости за пределами школы). 

Обходной путь. Принцип обеспечивает формирование новой функциональной системы 

в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

обучающихся с особыми образовательными потребностями выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

обучающихся, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса онаправлении 

(переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению обучающимися 

с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют  

профориентации и социализации старшеклассников и осуществляются в разных 

организационных формах деятельности (урочной  и внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с особыми 
образовательными потребностями, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях школы; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 

общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

компенсацию недостатков психического и (или) физического развития старшеклассников, 

подготовку их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития, личностного и профессионального самоопределения, социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; способствует расширению представлений 

всех участников образовательного процесса о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

  

Таблица. Содержание направлений коррекционной работы 

Направление Содержание 
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Диагностическая 

работа 
 своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 
специализированно йпомощи; 

 диагностика отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся 

на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с особыми образовательными потребностями, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 

 проведение профориентационной диагностики; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания обучающегося; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль педагогов за уровнем и 
динамикой развития обучающегося; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Коррекционно- 

развивающая работа 
 выбор оптимальных для развития обучающегося с особыми 

образовательными потребностями коррекционных программ/ 
методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организация  и  проведение специалистами 

индивидуальных и  групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
обучающегося в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии, компенсацию имеющихся 

нарушений; 

 коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативно- 

речевой, личностной сфер ребѐнка, психологическая коррекция 

поведения; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, 
формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний; 

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

 развитие компетенций, необходимых для продолжения 
образования и профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

формирование стрессоустойчивого поведения, развитие умения 

моделировать возможные вариантырешения проблем различного 

характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.) у обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

 социальная защита обучающегося в случае неблагоприятных 
условий жизни припсихотравмирующих 

 обстоятельствах. 
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Консультативная 

работа 
 выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с особыми 
образовательными потребностями, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов обучения обучающегося с особыми 

образовательными потребностями; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися, отбору и адаптации содержания предметных 

программ; 

 консультативная поддержка и помощь семье (обучающимся, 

родителям), направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с особыми образовательными 

потребностями профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными  интересами, 

индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно- 

просветительская 

работа 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

семинары, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; 

 информационная поддержка  образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

 

Таблица. Этапы реализации коррекционной программы 

 

 

№ 

п/п 

Этапы реализации 

коррекционно- 

развивающей 

программы 

 

Содержание этапов 

 

Результат реализации этапа 

1. Информационно- 

аналитический 

Сбор и анализ 

информации о 

специфике развития 

Оценка   контингента 

обучающихся  для  учёта 

особенностей развития детей, 
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  обучающихся, 

особенностях 

образовательной 

среды школы. 

определения специфики и их особых 

образовательных 

потребностей. 

Оценка образовательной среды на 

предмет соответствия 

требованиям программно- 

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы школы. 

2. Организационно- 
исполнительский 

Планирование, 

организация, 

координация 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями  в 

условиях школы. 

Особым образом организованный 

образовательный  процесс, 

имеющий  коррекционно- 

развивающую направленность. 

Процесс  специального 

сопровождения детей при 

целенаправленно   созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания,  развития, 

социализации рассматриваемых 

категорий. 

3. Контрольно- 

диагностический 

Диагностика 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной 

среды. 

Констатация   соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных   программ 

особым  образовательным 

потребностям ребенка. 

4. Регулятивно- 

корректировочный 
Регуляция  и 

корректировка 

образовательного 

процесса, 

особенностей 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей. 

Внесение   необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения 

детей. 

Корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов 

работы. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов) 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, предусматривающая создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических,  программно- 

методических, материально-технических,    информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42,79) 
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осуществляется в школе в рамках деятельности Службы психолого- педагогической,  и 

социальной помощи (далее – ППМС-служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС- помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации на уровне школы. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической,и социальной помощи (далее – 

ППМС-помощь). 

ППМС-служба школы решает следующие задачи: 

 выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико- 
социальной помощи; 

 проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного 

процесса по проблемам обучающихся педагогического, психологического, социального и 

медицинского содержания; 

 выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими 

образовательной программы; 

 проведение необходимых психолого-педагогических измерений; 

 определение характера и продолжительности психолого-педагогической, медико- 
социальной, специальной (коррекционной) помощи обучающимся; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого- 
педагогической и медико-социальной направленности; 

 оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно- 

ориентированной обучении и воспитании обучающихся, в организации психологически 

безопасной среды в учреждении, классном коллективе; 

 оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 

воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов, вопросах самореализации, 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, в вопросах успешной 
социализации; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающихся, 
динамику их состояния, уровень школьной успешности; 

 мониторинг результативности оказания ППМС-помощи. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога- психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника, учителей, направленную 

на преодоление или компенсацию имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации. При отсутствии в школе нужных специалистов запрос на 

оказание ППМС-помощи направляется в организацию, с которой заключен договор о 

психолого- педагогическом. 

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 

 оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ; 

 обеспечение организации образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам (основным и дополнительным) в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их соматического и 

психического здоровья; 

 оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 
представителям),педагогам; 

 оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями 

в их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; детям- сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним обучающимся, признанным в 

случаях и порядке, которых предусмотрены уголовно- процессуальным 
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законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу,  

либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления; обучающимися из семей, 

находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненнойситуации; 

 психолого-педагогическая диагностика уровня психического развития 
обучающихся; 

 организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно- 
развивающих, компенсирующих занятий; 

 оказание помощи обучающимся в профессиональном и личностном 
самоопределении, вопросах самореализации; 

 оказание посильной для ОУ медицинской помощи; 

 организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, 
родителей (законных представителей),педагогов. 

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается специалистами школы в рамках деятельности ППк (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителями), регламентируется локальными нормативными актами 

школы, а также ее Уставом. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которого утвержден локальным актом. 

Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК, исходя из реальных 

возможностей школы и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья учащихся. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагоги (учителя-

предметники), социальный педагог, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной 

и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников, в выборе 

профессиональных предпочтений. 

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы школы. Основные направления деятельности 

педагога-психолога состоят в психологической профилактике и просвещении, которые 

направлены на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся; 

проведении психологической диагностики; развитии и коррекции эмоционально- волевой, 

познавательной, коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом и классным руководителем); разработке и осуществлении 

психопрофилактических и развивающих программ. С педагогами, администрацией школы и 

родителями (законными представителями) педагог-психолог 
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проводит консультативную и информационно-просветительскую работу по различным 

вопросам психологического развития детей. 

Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся на 

основе сетевого взаимодействия с медицинскими учреждениями и центрами психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной 

сфер учащегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. 

Основная форма организованного взаимодействия специалистов в образовательном 

учреждении — консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь обучающемуся 

и его родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах (класса, параллели, на уровне образования по отдельным предметам). 

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются профилактические, 

коррекционно-развивающие и развивающие занятия со специалистами. Для проведения 

занятий специалистами используются индивидуально ориентированные программы, 

создаваемые на основе имеющегося у специалиста школы банка психопрофилактических, 
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коррекционно-развивающих, развивающих программ различной тематики, пополняемого по 

мере необходимости и с учетом особенностей обучающихся, сопровождаемыхспециалистами. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников. 

Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей осуществляется 

педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой. 

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей, педагогов 

дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, педагога- психолога, 

медицинского работника) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии со 

специалистами других образовательных организаций, осуществляющих образовательную и 

медицинскую деятельность. 

В частности, в вопросах оказания необходимой коррекционно-развивающей, 

консультативной и другой помощи, школа тесно взаимодействует со специалистами 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Городской 

психолого-педагогический центр «Потенциал», «Детский образовательный (профильный) 

центр «Гармония» г. Барнаула, специалистами Алтайского краевого психоневрологического 

диспансера для детей. Для реализации требований к ПКР в школе создается психолого- 

педагогический консилиум (ППк). Цель работы ППк: выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению 

и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов 

и учебных пособий. 

ПКР корректируется членами ППк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся сОВЗ. 

В состав ППк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения по 

учебно-воспитательной работе; педагог-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

Общее руководство ППк осуществляет директор школы. Родители уведомляются о 

проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79). Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Условием комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов    при

 участии   педагогов  школы., представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Таблица. Характеристика условий обучения и 

воспитания обучающихся 

№ 

п/п 

Условия обучения и 

воспитания детей 
Характеристика 

I. Психолого-педагогическое обеспечение 
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1. Дифференцированные 

условия 

В школе соблюдается оптимальный режим учебных 

нагрузок, организуются вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого- 

педагогической   комиссии,   психолого- 

педагогического консилиума школы. 

2. Психолого- 

педагогические условия 

Учебно-воспитательная деятельность имеет 

коррекционно-развивающий характер. 

В ходе осуществления образовательного процесса 

учитываются индивидуальные особенности обучающихся. 

Создаются и поддерживаются условия для соблюдения 

комфортного психоэмоционального 

режима. 

  Используются современные педагогические технологии, в 

том числе информационные, компьютерные, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности. 

Осуществляется взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 

3. Специализированные 

условия 

Для реализации коррекционной программы выдвигается и 

определяется комплекс специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся в соответствии с рекомендациями 

психолого- педагогической комиссии, индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации ребенка- 

инвалида. 

В содержание обучения вводятся специальные разделы, 

направленные на решение задач развития ребенка, 

отсутствующие в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника. 

Используются специальные методы, приёмы, средства 

обучения, специализированные 

образовательные и коррекционные программы, 

ориентированные на особые образовательные потребности 

детей. 

Обучение школьников с особыми образовательными 

потребностями носит дифференцированный и 

индивидуализированный характер с учетом специфики 

нарушения развития ребенка. 

Воздействие на ребенка, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 

носит комплексный характер, то есть 

предполагает совместную работу педагогов и других 

специалистов. 
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4. Здоровьесберегающие 

условия 

В школе организован и соблюдается 

оздоровительный и охранительный режим. 

Осуществляются мероприятия по укреплению 

физического и психического здоровья обучающихся. 

Осуществляется   профилактика  физических, 

умственных  и  психологических  перегрузок, 

обучающихся посредством профилактических бесед, 

лекций, классных   часов, тренинговых занятий, 

проводимых как педагогами и специалистами 

школы, так и приглашенными специалистами. 

В школе осуществляется и находится под 

постоянным контролем администрации соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

5. Интегрированные В школе силами администрации, педагогов, узких 

специалистов обеспечено участие всех детей (в том 

числе с ОВЗ, детей-инвалидов), независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально  развивающимися детьми  в проведении 

воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

6. Специфические Имеется и постоянно пополняется методический 

инструментарий для развития системы  обучения и 

воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

II. Программно- 

методического 

обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используется имеющийся у специалистов школы банк 

коррекционно-развивающих программ, банк 

диагностического и коррекционно- развивающего 

инструментария, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности 

учителей и специалистов. 
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III. Кадровое обеспечение Осуществление коррекционной работы в школе ведется 

специалистами соответствующей 

квалификации (педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник), имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки (повышение 

квалификации) в рамках  обозначенной тематики работы. 

Постоянно  осуществляется 

 подготовка, переподготовка и повышение  

квалификации  работников школы, занимающихся

 решением вопросов детей с особыми 

 образовательными потребностями, детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

Уровень квалификации педагогических работников 

МБОУСОШ № 5 соответствует каждой занимаемой 

должности и ее квалификационным характеристикам. 

 

IV. Материально- 

техническое 

обеспечение 

Образовательный процесс в школе обеспечен достаточной 

материально-технической базой, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно- развивающую среду школы,  
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V. Информационное 

обеспечение 

В школе    создана   информационная 

образовательная среда, на основе которой при 

необходимости может функционировать  

дистанционная форма  обучения  детей, имеющих 

трудности в посещении школы, в передвижении (как 

временные, так  и постоянные), с   использованием 

современных          информационно- 

коммуникационных технологий. 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором 

выставляется информация   о работе специалистов 

социально-психологической службы. 

Все обучающиеся, их родители (законные представители) 

имеют доступ к электронному 

дневнику обучающегося. 

VI. Организационное 

обеспечение 

Постоянно происходи обучение педагогов специальным 

методам, приемам, средствам обучения, ориентированным 

на особые образовательные потребности детей. 

Организуются и проводятся индивидуальные и/или 

групповые коррекционно-развивающие занятия, 

необходимые для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения. 

Осуществляется постоянный контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы школы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 
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деятельности достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной- метапредметные и личностные результаты. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний – единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме того, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения. 

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: 

 организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому ребенку, группе обучающихся или классу; 

 обобщенные результаты итоговой аттестации; 

 результаты психолого-педагогической и социально-педагогической 
диагностики. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе собственного портфеля достижений. 

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

 отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

образовательной программы; 

 установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающихся на данный 

момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания предыдущего 

года. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются: 

 своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и социальной 

адаптации на ступени среднего общего образования; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 
специалистов и учителей-предметников школы; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии 
с требованиями к результатам, определенным ФГОССОО. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Федеральный учебный план основного общего образования МБОУСОШ № 5 

(Приложение) 

3.2. Федеральный календарный учебный график (Приложение) 

3.3. Федеральный план внеурочной деятельности (Приложение) 

3.4. Федеральный календарный план воспитательной работы (Приложение) 



112 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

 

3.5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 
Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками МБОУСОШ № 5 пгт. 

Сибирцево полностью укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой школы, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

В МБОУСОШ №5 пгт. Сибирцево создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий; 

– оказания постоянной методической и информационной поддержки педагогических 

работников по вопросам реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий 

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

–выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников (участие в конкурсах профессионального мастерства, представление педагогического 

опыта на разных уровнях, публикации в сборниках); 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Таблица. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
 

 

 

должность 

 

количество работников 
уров

ень 

работн

иков 

требуется имеется требования к фактический 

уровню  уровень 

квалификации   

директор 1 1 Высшее  Высшее 

педагогическое педагогическое 

образование  образование 

Заместитель 1 1 Высшее  Высшее 

директора педагогическое педагогическое 

 образование  образование 

Учителя 20 20 Высшее  Высшее 

педагогическое педагогическое 
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   образование образование 

Социальный педагог 1 1 Высшее Высшее 

педагогическое педагогическое 

образование образование 

Педагог-психолог 1 1 Высшее Высшее 

педагогическое педагогическое 

образование образование 

 

Материалы о результативности деятельности педагогических работников 
школы накапливаются в профессиональном Портфолио. 

Уровень квалификации работников МБОУСОШ № 5 пгт. Сибирцево, реализующей основную 

образовательную программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Характеристика кадрового   состава   школы   представлена   в   приложении   1 

«Характеристика кадрового обеспечения МБОУСОШ № 5 пгт. Сибирцево обеспечение в 

соответствии с ФГОС СОО, 

Квалификация педагогических работников школы отражает: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, в 

основном сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований 

ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет- 
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ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные 

И (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

В течение учебного года ведётся учёт непрерывного профессионального образования педагогов 

школы. Формами повышения квалификации являются: 

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, на 

курсах повышения квалификации; 

– участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность педагогов 

школы к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 

этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования применяются такие 

формы, как учебное групповое 
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сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. 
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 

характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

Формирование  и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся,  педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 
родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое      просвещение      обучающихся      осуществляется   на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной       составляющей       деятельности школы является психолого- 

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги бучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования выделяются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия педагога-психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце 

каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

1. обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

2. исполнение требований ФГОС СОО; 

3. реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 

проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы среднего общего образования с учетом форм обучения, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации  

ООП СОО 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

1. требований ФГОС СОО; 

2. положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством 
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3.5.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой  (ИОС), 

включающей: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды МБОУСОШ № 5 пгт. 

Сибирцево обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС СОО, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда МБОУСОШ № 5 пгт. Сибирцево обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной 

 деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 

регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

 иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

         Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

 учитывают: специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

 урочная и внеурочная  деятельность, ресурсы

 открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в 

высших учебных заведениях); актуальные  потребности развития

 образования (открытость, вариативность, 

 мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

 обеспечивают: подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
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образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

 личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

 Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

           В МБОУСОШ № 5 пгт. Сибирцево выделены и оборудованы помещения для 

реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с 

учетом основной образовательной программы школы, ее специализации (выбранных 

профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной 

образовательной программы. 

Предусмотрены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими

 местами педагогических работников; 

 - учебные кабинеты (23, 33) с автоматизированными рабочими местами 

учащихся и педагога; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и

 проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

 изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 библиотека с рабочими зонами свободного доступа,

 оборудованный читальным залом и книгохранилищем; 

 актовый зал для проведения учебных, а также массовых, 

досуговых, развлекательных мероприятий; 

 два спортивных зала, спортивные сооружения; 

 столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи с возможностью организации горячего питания; 

 медицинский кабинет; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

 гардеробы, санузлы; 

 участок с необходимым набором оборудованных зон; 

 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и 
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курсов внеурочной деятельности; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. Материально- 

техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 

ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

ими самостоятельной познавательной деятельности; 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов, вещественных 

и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления 

и экологической культуры; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных,

 использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

 доступ к библиотеке, ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных, методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных 

озвучиванием и мультимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьной стенной газеты, работа сайта образовательной организации, представление 

школы в социальных сетях и пр.); 

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

      Оформление помещений МБОУСОШ № 5 пгт. Сибирцево соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению 

эргономики, а также способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе 

использование различных элементов декора, размещение информационно- справочной 

информации, мотивирующая навигация и пр.). 
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3.5.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем школы, 

языке обучения и воспитания – русском языке. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сайта, внешней (в 

том числе глобальной) сети. 

Таблица. Система информационно-образовательной среды 

(ИОС) МПБОУСОШ № 5 пгт. Сибирцево 

 

параметры реализуемых показатели степени реализации 

возможностей ИОС 

Библиотечный фонд: 18335 

печатные учебные издания 18335 

электронные учебные издания 0 

фонд дополнительной литературы 1150 

 

Школьный сайт 
http://sibircevo5.primorschool.ru/ 

Внутренняя (локальная) сеть закрытая - персональные компьютеры в 

компьютерном классе 

Внешняя сеть электронная почта: shkola-52011@yandex.ru 

Почта Сетевого города. 

http://sibircevo5.primorschool.ru/
mailto:shkola-52011@yandex.ru
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3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

 
В соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования в МБОУС ОШ № 5 пгт. Сибирцево определяются все необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП МБОУСОШ № 5 пгт. Сибирцево базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО , а также целям и задачам 

основной образовательной программы школы, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУСОШ № 5 пгт. Сибирцево является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру школы, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, 

иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП МБОУСОШ 

№ 5 пгт. Сибирцево. 

Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

 

Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

№ Мероприятия Сроки Ответственны 
е 

Результат 
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 Формирование банка 

данных нормативно- 

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, уровней, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС СОО 

В течение 

всего периода 

Директор 

Зам. 

директора 

по УВР 

Грязнова 

Т.В., 

Капустина 

Л.В., 

Кузнецова 

М.П. 

Банк 

нормативно- 

правовых 

документов 

 Внесение изменений и 

дополнений в Устав ОО 

(при необходимости) 

До 1 

сентября 

2023 года 

Директор Изменения и 

дополнения в 

уставе 

 Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС СОО 

О переходе ОО на обучение по 

ФГОС СОО; 

О разработке Федеральной 
образовательной программы на 

учебный год 

Об утверждении плана-графика 
ОО по повышению уровня 

профессионального 

мастерства педагогических 
работников; 

 О проведении 

внутришкольного 

контроля по реализации ФГОС 
СОО; 

О внесении изменений в 

должностные инструкции 

учителя, классного 
руководителя, заместителя 

директора по УВР и ВР, 
курирующих реализацию ФГОС 

СОО, педагогов 

дополнительного образования, 

иных специалистов 

     Об утверждении Положений 
О режиме занятий и условиях 
организации образовательного 
процесса 

Январь 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 
До 1 

сентября 

2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директор 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Грязнова 

Т.В.. 

Кузнецова М.П. 
Семина Т.Ю. 

Приказы 
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   М.П.  

 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и 

новыми тарифно- 

квалифицированными 

характеристиками 

должностных 
 

инструкций работников ОО 

(Единый квалифицированный 
справочник 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Раздел 

«Квалифицированные 
характеристики должностей 

работников образования», 
Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, 

учитель)» 

До 1 

сентября 

2023 г. 

Директор Должностные 

инструкции 

 
  

До 30 августа  

2023 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Капустина 

Л.В., Грязнова 

Т.В. 

Зам. директора 

по ВР 

Кузнецова 

М.П., Семина 

Т.Ю. 

основная 
образовательная 

программа СОО 
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 Утверждение основной 

образовательной программы 

СОО на заседании 

педагогического совета 

До 1 

сентября 

2023 г. 

Директор Протокол 

заседания 

педагогического 

совета. 

Приказ об 

утверждении 

основной 

образовательной 

программы СОО 

 Внесение изменений в 

программу развития ОО 

Сентябрь 

2023 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Капустина Л.В. 

Протоколы 

заседания 

Методического 

совета 

 Разработка и утверждение 

федеральных рабочих 

программ педагогов по 
предметам и курсам 
учебного плана. 

До 31 
августа 

2023 г. 

Зам. директора 

по УВР Грязнова 

Т.В. 

Федерльны
е рабочие 
программы 
педагога 
Приказ 

 Разработка Федерального 

учебного плана  на учебный 

год 

До конца 
июня 2023 г. 

Зам. директора 

по УВР Грязнова 

Т.В. 

Учебный план 

 Утверждение списка УМК и 

перечня федеральных 

программ СОО 

Май – 
август 
2023 г. 

Зам. директора 
по УВР Грязнова 

Т.В. 

Приказ 
Список 
Перечень 

 Приказ об утверждении модели 
договора между ОО и 
родителями 

До 1 
сентября 
2023 г. 

Директор Договор 

Приказ 

 Внесение изменений в 
«Положение о системе 
оценок, формах и порядке 

До 1 
ноября 
2023 г. 

Зам. директора 

по УВР Грязнова 

Т.В. 

Протоколы 
заседаний 

органов, на 
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 проведения промежуточной 

аттестации» в части введения 
комплексного подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, метапредметных, 
личностных. 

  которых 
рассматривались 

вопросы внесения 

изменений в 

«Положение о 

системе 

оценок, 

формах и 

порядке 

проведения 
 

промежуточной 

аттестации», 

приказ о внесении 
 

изменений в 

Положение, 

Положение с 

указанием 

изменений и 

дополнений. 

 
Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

 Разработка, утверждение 

плана – графика. Приказ «Об 
утверждении плана – графика 

работы школы по подготовке 

к переходу на ФГОС 
СОО» 

октябрь 2022 

г. 

Директор 
Зам. 
директора 

по УВР 

Капустина 
Л.В. 

План – график 

Приказ 

 Создание рабочей 
группы по введению 

ФГОС СОО. 

октябрь 2022 

г. 

Директор Приказ 
Положение о 

рабочей группе 

 Формирование банка 

нормативно- правовых 

документов 

федерального, 
регионального, 

муниципального, 

школьного уровней. 

До мая 2023 

г. 

Зам. 
директо           

ра по УВР 

Грязнова 

Т.В.Капустина 

Л.В., Кузнецова 

М.П. 

Семина Т.Ю. 

Перечень 
документов, 

включенных в 

банк. 
Адрес страницы 

школьного 

сайта, на 
котором 
размещены 
документы. 

 Организация работы по 

разработке основной 
образовательной программы 

среднего общего 
Образования в соответствии с 
ФОП 

 май- август 

2023 г. 

Зам. 
директо           

ра по УВР 
Капустина Л.В., 

Грязнова Т.В., 

Семина Т.Ю., 

Кузнецова М.П. 

основная 

образовательная 
программа СОО 

 Анализ имеющихся в ОО 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 
образовательных программ 

СОО в 
соответствие с требованиями 
ФГОС СОО 

октябрь- 
декабрь 2022 

г. 

Директор 
Зам. 
директора 

по УВР 
Капустина 

Л.В. 

Оценка условий ОО 

с учётом 
требований 
ФГОС 
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 Анализ соответствия 
материально- технической 

базы реализации ООП СОО 

действующим санитарным и 
противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательного учреждения 

январь – май 

2023 г. 

Директор 
Зам. 

директора 

по УВР 
Грязнова 

Т.В., АХР 

Карецкая 

О.А. 

Приведение в 

соответствие 

материально- 

технической 

базы 
реализации 

ООП СОО с 

требованиями 
ФГОС 

 Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам 

учебного плана в соответствии с 

Федеральным перечнем 

До 1 сентября 
2020 г. 

Педагог- 

Библиотекарь 
Панова Е.А. 

Наличие 
утвержденного и 

обоснованного 

списка учебников 

для реализации 

ФГОС СОО 

Формирование 

заявки на 

обеспечение ОО 

учебниками  в 

соответствии  с 

федеральным 
перечнем 

 Разработка и реализация 

системы мониторинга 
образовательных 

потребностей, обучающихся 

и родителей (законных 
представителей) для 

проектирования учебного 

плана в части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и внеурочной 
деятельности 

Январь-май 

2023 г. 

 Анкеты 

Аналитическая 
справка 

Методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

 Корректировка плана 

методической работы с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

В течение 
всего периода 

Зам. 
директо          

ра по УВР 

План методической 

работы 

 Изучение 

нормативных документов 
ФГОС СОО педагогическим 

коллективом 

В течение 
всего периода 

Зам. 
директо          

ра по УВР 

Капустина Л.В. 

 

 Обеспечение консультационной 
методической поддержки 
учителей средней школы по 
вопросам 

реализации ООП СОО 

В течение 
всего 

Зам. 
директор 

а 
по УВР 
Капустина Л.В., 
Грязнова Т.В. 

 

 Разработка и апробирование 
модели урока на основе 

проектно - исследовательского 

В течение 

всего периода 

Зам. 

директо          

ра по УВР 

Методически 

е материалы 
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 метода в 

соответствие с требованиями 

ФГОС СОО 

 Капустина Л.В.  

 Формирование папки 
методических материалов по 

теме ФГОС СОО 

В течение 
всего 
периода 

Зам. 
директо          

ра по УВР 

Капустина Л.В. 

Папка методических 

материалов 

Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

 Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС 
СОО 

октябрь 
2022 г. 

Директор  

 Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 
затруднений работников ОО 

В течение 
всего периода 

Зам. 

директо          

ра по УВР 

Капустина Л.В. 

Поэтапная 
подготовка 

педагогических 
 

иуправленческих 

кадров к введению 
ФГОС СОО 

 Создание (корректировка) плана 

- графика повышения 
квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО в 
связи с введением 
ФГОС СОО 

В течение 

всего периода 
Директор 
Зам. 
директора по 

УВР 

Капустина 
Л.В. 

План 
курсово                  

й подготовки 

Охват 
курсово 

й подготовкой 100% 

 Кадровое обеспечения 

введения ФГОС СОО, 

распределение 
нагрузки учителей на учебный 
год 

Май- 
июнь 
2023 г. 

Директор Предварительно 
е распределение 
нагрузки 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

 Использование 

информационных материалов 

федеральных, региональных и 
муниципальных сайтов по 
внедрению ФГОС СОО 

В течение 
всего периода 

Зам. 
директо         ра 

по УВР 

Грязнова Т.В. 

Информационны 

е материалы 

 Размещение на сайте ОО 
информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО 

В течение 
всего периода 

Зам. 
директо         ра 
по УВР 
Грязнова Т.В. 

Адрес страницы 

школьного 

сайта 

 Широкое информирование 
родительской общественности 

Ежеквартальн 
о 

Зам. 
 директор 

а 
по УВР Грязнова 
Т.В. 

Информирование 
100% родителей 

 Изучение мнения родителей по 
вопросам введения ФГОС, в 

том числе организации 

профильного обучения с 

учетом возможностей ОО. 

Проведение анкетирования, 
родительских собраний. 

ноябрь 2019 - 
февраль 

2020 г. 

Зам. 
директо         ра 

по УВР 

Капустина Л.В. 

Протокол 
ы 

собраний 

Анкеты 

Аналитическа 
я справка 

 Размещение информации о ходе 
работ по обеспечению 

В течение 
всего периода 

Зам. 
директо 

Информация 
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 готовности к реализации 
ФГОС СОО на сайте школы 

 ра по УВР 
Грязнова Т.В. 

 

 Включение в структуру 

публичного доклада ОО 

раздела, содержащего 

информацию о ходе введения 

ФГОС СОО 

Август 2023 г. Директор Раздел 
публичног о 

доклада 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

 Анализ материально- 
технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС 
СОО 

Ноябрь- 
декабрь 2022 

г. 

Директо
р Зам. 

директора 

по УВР 

Грязнова 

Т.В., 

АХР 
Карецкая 
О.А. 

Оценка ОО с 

учетом требований 

ФГОС 

 Обеспечение соответствия 
условий реализации ФГОС 

СОП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 
работников 
ОО 

В течение 

всего 

периода 

Директор  

 Обеспечение соответствия 

информационно- 

образовательной среды ОО 
требованиям ФГОС 
СОО 

В течение 

всего 

периода 

Директор  

 Обеспечение 

укомплектованнос 

ти 
библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными 
образовательными ресурсами в 

соответствии с 
требованиям ФГОС СОО 

В течение 

всего 

периода 

Директор  

 Наличие доступа ОО к 
электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в 
федеральных, региональных и 
иных базах данных 

В течение 
всего 

периода 

Директор  

 Обеспечение 
контролируемого доступа 
участников 

образовательного процесса 

к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение 
всего 
периода 

Директор  

 Составление плана 

перспективного 

укрепления 

материально- 
технической базы ОО 

Апрель 

2023 г. 

Директор Перспективны 

й план 
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Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

 Определение объема расходов, 
необходимых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых результатов 

Декабрь 

2022 г. 

Директор Проект бюджета 

на 2020 год 

с учетом 
финансовых затрат 

на подготовку и 
переход на ФГОС 
СОО 

 Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 
установление заработной платы 

работников лицея, в том числе 

стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 

премирования 

По 
мер е 
необходимост 
и 

Директор Локальные акты 

 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 
договору с педагогическими 
работниками 

Август 
2023г. 

Директор  



3.6. Контроль за состоянием системы условий 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом реализации. Оценке 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных 

и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов МБОУСОШ № 5 пгт. Сибирцево. 

Результаты оценки отражаются в Аналитическом отчете по результатам 

самообследования МБОУСОШ № 5 пгт. Сибирцево и размещаются на официальном 

школьном сайте ежегодно. 
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3.6.1. Лист фиксации изменений 
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