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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная образовательная программа основного общего образования разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования». 

           Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – 

СП 2.4.3648-20).  

           Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января  2021 г. № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания» (далее – 

СанПин 1.2.3685-21).  

       Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712  (далее - ФГОС 

среднего общего образования) с действующими изменениями. 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, внесенной в ре-

естр образовательных программ (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию ( протокол от 28.06. 2016г. № 2/16-з)  
 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 18 имени Александра Ивановича Кравченко станицы Новомалороссийской 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, ком-

петенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповтори-

мости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образо-

вания всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образователь-

ной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению инди-

видуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных заня-

тий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

  взаимодействие МБОУ СОШ № 18 при реализации основной образовательной программы с соци-

альными партнѐрами (Новомалороссийским  станичным  казачьим  обществом,  ДК «Колос», ДТ «Крини-

ца»,  православным духовенством, Советом  ветеранов, ДЮСШ «Виктория» и комитетом  молодежи). 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу-

чающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающих-

ся, обеспечение их безопасности. 

                В связи с созданием структурного подразделения в МБОУ СОШ№18 ст. Новомалороссийской   

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в школе реализуются следую-

щие задачи:  

• создаются условия для внедрения  новых методов обучения и воспитания, образовательных тех-

нологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей,  

• обновляется содержание и совершенствование методов обучения предметных областей «Техноло-

гия», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

         Задачами Центров являются охват своей деятельностью на обновленной материально технической 

базе не менее 100% обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразова-

тельную программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», формирование «гибких» компетенций, а также 

обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в образовательной организации  

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического 

и гуманитарного профилей во внеурочное время. В центре «Точки роста» будет осуществляться единый 

подход к общеобразовательным программам, составленным в соответствии с новыми предметными об-

ластями Технология, Информатика, ОБЖ.  

             Данные предметные области будут реализовываться на уровнях начального, среднего и общего 

образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий и с помощью технологий дополнительного 

образования.  

             Работа Центров «Точка роста» расширит возможности для предоставления качественного, совре-

менного образования для обучающихся сельских школ, поможет сформировать у ребят современные тех-

нологические и гуманитарные навыки. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего обще-

го образования 
Методологической основой ФГОС является системно- деятельностный подход, который предполага-

ет: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общест-

ва, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе прин-

ципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфес-

сионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата); 

 ориентацию на достижение основного результата образования –развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обу-

чающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении целей и путей их достижения; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж-

дого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенно-

стей 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, цен-

ностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об окру-

жающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельно-

сти; 

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

учебной деятельностью в единстве мотивационно- смыслового и операционно-технического компонен-

тов, к учебно- профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устрем-

ления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образо-

ванием 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 появ-

лением 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 терминологи-

ей, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 

углублением самооценки; бóльшим  реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ро-

лям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

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

риодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным психоло-

гическим новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение, построе-

ние жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направлен-

ность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, от-

ношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой 

жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и психологиче-

ских функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и лично-

стное 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 от-

ношений 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 (закон-

ных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уров-

ня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социа-

лизации. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности МБОУ СОШ №18  включает в себя: жизнь ученических со-

обществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школь-

ников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспече-

ние учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразо-

вательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникуляр-
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ного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий 

и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения (естест-

венно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности опреде-

ляется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  
 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования. 
1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования  

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компо-

нентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, выступая содержательной и крите-

риальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов  с одной стороны, и системы 

оценки — с другой.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяется по завершении обучения.  

Система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обуче-

ния. Выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, позна-

вательных) с учебным материалом и  с опорным учебным материалом, служащим основой для после-

дующего обучения. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к по-

знанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечест-

ву):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 
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формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граж-

данскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  
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мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

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;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том чис-

ле подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академи-

ческого благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-
ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 
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выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются 

еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – уг-

лубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – 

определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет 

собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающих-

ся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 

научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпуск-

ник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник нау-
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чится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее под-

готовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посред-

ством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и ин-

струментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, ти-

пичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последую-

щей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных 

с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предмет-

ная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демон-

стрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной об-

ласти;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характер-

ные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результа-

ты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соот-

ветствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каж-

дому обучающемуся. 
 

Благодаря программам Центра «Точка роста»:  
Личностные результаты  

Программные требования к уровню воспитанности (личностные результаты):  

– сформированность внутренней позиции обучающегося, эмоционально  положительное отно-

шение обучающегося к школе, ориентация на познание нового;  

– ориентация на образец поведения «хорошего ученика»;  

– сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение  видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

– сформированность мотивации к учебной деятельности;  

– знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способность к 

решению моральных проблем на основе координации различных точек зрения, способность к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения мо-

ральной нормы.  

Программные требования к уровню развития:  

– сформированность пространственного мышления, умение видеть объѐм в плоских предметах;  

– умение обрабатывать и систематизировать большое количество информации;  

– сформированность креативного мышления, понимание принципов создания нового продукта;  

– сформированность усидчивости, многозадачности;  

– сформированность самостоятельного подхода к выполнению различных задач, умение работать 
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в команде, умение правильно делегировать задачи.   

 Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

представлены  результаты  четырех  видов:  «Выпускник  научится  –  базовый  уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – 

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень». 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность нау-

читься», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоста-

вить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем дос-

тижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает: 

-понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посред-

ством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 

–умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инст-

рументария данной предметной области; 

–осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, ти-

пичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последую-

щей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных 

с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

–овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстри-

ровать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной облас-

ти; 

–умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные 

для использования методов и инструментария данной предметной области; 

–наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности тео-

рий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответ-

ствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Пред-

метные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на ито-

говую аттестацию, но при этом возможность их достижения предоставлена каждому обучающе-

муся. 
 

1.2.3.1 Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образова-

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные го-

воры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты опре-
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деленной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного про-

филя обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при по-

строении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакоми-

тельное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стили-

стические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ни-

ми; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выра-

зительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкозна-

ния; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

 - дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную инфор-

мацию в прослушано в тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализи-

ровать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 
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- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно- научной и офици-

ально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе ху-

дожественной литературы). 

 

1.2.3.2 Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя приме-

ры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргу-

мента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произве-

дения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или бо-

лее) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимо-

действие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображе-

ния действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития 

их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произ-

ведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выра-

зительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (на-

пример, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно- исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собствен-

ные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использова-

нием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных за-

конов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 
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гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведе-

ния (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых про-

изведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в обще-

мировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

1.2.3.3. Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникатив-

ных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включен-

ных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, гра-

фики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– Выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотек-

стов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тема-

тики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информа-

цию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное)письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
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– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»,в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное со-

держание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словооб-

разовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целост-

ности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, во-

просительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера(Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot  to phone 

my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели(I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Con-

tinuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени –

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 
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– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном чис-

ле, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относитель-

ные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, вы-

ражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо ин-

формации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информа-

цию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуаци-

ях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская яр-

ко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соот-

ветствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквива-

лент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
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– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to/ would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

1.2.3.4. История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать   историю   России   как   неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной про-

граммой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и миро-

вой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культу-

ры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телеви-

дения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубеж-

ными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 
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внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общерос-

сийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

1.2.3.5. География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечест-

ва; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, про-

цессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие гео-

графические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодейст-

вия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления за-

кономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регио-

нах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населе-

ния стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства от-

дельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников ин-

формации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
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– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- экономи-

ческих и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки от-

дельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в геогра-

фической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием междуна-

родных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологиче-

скими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных терри-

торий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной тер-

риторией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

1.2.3.6. Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и ха-

рактеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 



21 

 

 

 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

- объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 

массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безрабо-

тицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
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– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

- объяснять  роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из раз-

ных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные сужде-

ния; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуа-

циях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа 

и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономиче-

ски рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные послед-

ствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, по-

ступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относить-

ся к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятель-

ной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и по-

вседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материаль-

ные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жиз-

ненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 
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критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 

используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономи-

ческого роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно- исследователь-

ских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зре-

ния; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуа-

циях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуа-

ции в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макро-

экономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным ас-

пектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по меж-

дународным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграцион-

ных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жиз-

ненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному 

предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельно-

сти в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства 

в современном мире. 

 

1.2.3.7. Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
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– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необхо-

димых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реали-

зации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выяв-

лять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и закон-

ности в Российской Федерации; 

-различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституци-

онных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в  механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их един-

стве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основ-

ные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Феде-

рации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 

Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Фе-

дерации; 

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициати-

вы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъ-

ектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в облас-

ти международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

-анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты  и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 
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– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

- анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, опреде-

лять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федера-

ции; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права  на 

жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголов-

ного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоот-

ношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

- понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по по-

рядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

- проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современ-

ных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 
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– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхо-

вания; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

1.2.3.8.Обществознание  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образо-

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последст-

вия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности  в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и са-

мообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основ-

ных участников экономики; 
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– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для эконо-

мики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимо-

действия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

-объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих эконо-

мических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре обще-

ства и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

-выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции со-

циального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия откло-

няющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры спосо-

бов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
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– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толе-

рантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различ-

ных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического уча-

стия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выра-

жать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязан-

ностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать спо-

собы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, про-

гнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семей-

ного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образова-

тельные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
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– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав чело-

века. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений  

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятель-

ности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни об-

щества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспекти-

вы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине об-

щества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

-применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобали-

зации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку про-

тиворечивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореали-

зации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных кон-

фликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфлик-

тов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общ-
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ностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в совре-

менном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имею-

щиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного само-

управления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности полити-

ческих лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных за-

дач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и госу-

дарства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответст-

вия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

1.2.3.9.Математика 
 Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник получит воз-

можность нау-

читься 

Цели 

освоени 

я 

предме 

та 

Для успешного продолжения образования 
по специальностям, связанным с приклад-

ным использованием математики 

Для обеспечения возможности успешно-

го продолжения образования по специ-

альностям, связанным с осуществлени-

ем научной и исследовательской дея-

тельности в области 
математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элемен 

ты 

теории 

Свободно оперировать
3
 понятиями: ко-

нечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объедине-

 Достижение результатов раздела II; 

оперировать понятием определения, 

основными видами определений, ос-
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множес 

тв и 

матема 

тическ 

ой ло-

гики 

ние и разность множеств, числовые 

множества на координатной прямой, от-

резок, интервал, полуинтервал, проме-

жуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координат-

ной плоскости; 

задавать множества перечислением и ха-

рактеристическим свойством; опериро-

вать понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные ут-

верждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпри-

мер; 

проверять принадлежность элемента мно-

жеству; 

находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на ко-

ординатной плоскости; 

новными видами теорем; 

понимать суть косвенного доказа-

тельства; оперировать понятиями 

счетного и несчетного множества; 

применять метод математической ин-

дукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

овседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 проводить доказательные рассуждения 
для обоснования истинности утвержде-

ний. 

овседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

использовать числовые множества на ко-

ординатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процес-

сов и явлений; 

 использовать теоретико-

множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных пред-

метов 

 проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при реше-

нии задач из других предметов 

 

Числа и 

выраже 

ния 

Свободно оперировать понятиями: нату-

ральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чи-

сел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая ин-

терпретация натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чисел; 

Достижение результатов разде-

ла II; свободно оперировать чи-

словыми множествами при ре-

шении задач; понимать причины 

и основные идеи расширения чи-

словых множеств; владеть ос-

новными понятиями теории 

делимости при решении стандартных за-
дач 

иметь базовые представления о множе-

стве комплексных чисел; 

свободно выполнять тождествен-

ные преобразования тригономет-

рических, логарифмических, сте-

пенных выражений; владеть фор-

мулой бинома Ньютона; применять 

при решении задач теорему о ли-

нейном представлении НОД; при-

менять при решении задач Китай-

 понимать и объяснять разницу между по-

зиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 
 переводить числа из одной системы записи 

(системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения 

при выполнении вычислений и ре-

шении задач; 
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 выполнять округление рациональ-

ных и иррациональных чисел с за-

данной точностью; 

скую теорему об остатках; 

применять при решении задач Малую 

теорему Ферма; 

уметь выполнять запись числа в пози-

ционной системе счисления; 

применять при решении задач теорети-

ко- числовые функции: число и сумма де-

лителей, функцию Эйлера; 

применять при решении задач цепные 

дроби; применять при решении задач 

многочлены с действительными и целы-

ми коэффициентами; владеть понятия-

ми приводимый и неприводимый много-

член и применять их при 

решении задач; 
 

 

 

 сравнивать действительные числа разными 
способами; 

 упорядочивать числа, записанные в 
виде обыкновенной и десятичной дро-

би, числа, записанные с использовани-
ем арифметического квадратного кор-

ня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными спо-

собами и использовать их при ре-

шении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действитель-

ные числа, в том числе кор-

ни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, ло-

гарифмических, степенных, иррациональ-

ных выражений. 

 
овседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение резуль-
татов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вы-
числений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять число-

вые данные реальных величин с использо-

ванием разных систем измерения; 
 

 составлять и оценивать разными спосо-

бами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других 

учебных предметов 

применять при решении задач Ос-

новную теорему алгебры; 

применять при решении задач про-

стейшие функции комплексной пере-
менной как 
геометрические преобразования 

Уравне 

ния и 

неравен 

ства 

Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равно-

сильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, рав-

носильные на множестве, равно-

сильные 
преобразования уравнений; 

Достижение результатов раздела II; 

свободно определять тип и выбирать 

метод решения показательных и лога-

рифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и нера-

венств, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; 

свободно решать системы ли-

нейных уравнений; 

решать основные типы урав-

нений и неравенств с пара-
метрами; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 
некоторые уравнения 3-й и 4-й сте-

пеней, дробно-рациональные и 
иррациональные; 
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 овладеть основными типами показатель-

ных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и 

стандартными методами их решений и 

применять их при решении задач; 

применять при решении задач неравен-

ства Коши — Буняковского, Бернулли; 

иметь представление о неравенствах 

между средними степенными 

 применять теорему Безу к решению урав-
нений; 

 применять теорему Виета для решения не-

которых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравне-

ний и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой вы-

бор; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе 

дробно- рациональных и включающих 

в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и нера-

венства и их системы с параметрами ал-

гебраическим и графическим методами; 
 владеть разными методами доказательства 

неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, зада-

ваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений 

и систем уравнений 
 

 

п 

 

овседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

составлять и решать уравнения, нера-
венства, их системы при решении за-

дач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при ре-

шении различных уравнений, не-

равенств и их систем при решении 

задач других учебных предметов; 

составлять и решать уравнения и неравен-
ства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуа-

цию или прикладную задачу, интерпрети-

ровать полученные результаты; использо-

вать программные средства при решении 

отдельных классов 
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уравнений и неравенств 

Функци 

и 
Владеть понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значе-

ний функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки зна-

копостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом про-

межутке, наибольшее и наименьшее значе-

ние функции на числовом промежутке, пе-

риодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять свой-

ства степенной функции при решении за-
дач; 

владеть понятиями показательная 
функция, экспонента; строить их гра-

фики и уметь применять свойства пока-

зательной функции при решении задач; 

владеть понятием логарифмическая функ-

ция; строить ее график и уметь применять 
свойства логарифмической функции при 

решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь при-

менять свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

владеть понятием обратная функ-

ция; применять это понятие при 

решении задач; 

применять при решении задач свой-

ства функций: четность, периодич-

ность, ограниченность; 

Достижение результатов разде-

ла II; владеть понятием асим-

птоты и уметь его применять 

при решении задач; 

применять методы решения 

простейших дифференциаль-

ных уравнений первого и вто-

рого порядков 
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 применять при решении задач преобразо-

вания графиков функций; владеть поня-

тиями числовая последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрес-

сия; 

применять при решении задач свойства и 
признаки арифметической и геометриче-

ской прогрессий. 

овседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и использовать для ре-

шения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наи-

меньшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоян-

ства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте конкрет-

ной практической ситуации;. определять по гра-

фикам простейшие характеристики периодиче-

ских процессов 

в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.) 

 

Элемен 

ты ма-

тема 

тическ 

ого ана-

лиза 

Владеть понятием бесконечно убывающая геомет-

рическая прогрессия и уметь применять его при 

решении задач; 

применять для решения задач теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые последователь-

ности и уметь сравнивать бесконечно боль-

шие и бесконечно малые последовательно-

сти; 

владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции; вычислять 

производные элементарных функций и их 

комбинаций; исследовать функции на моно-

тонность и экстремумы; 

строить графики и применять к решению задач, в 

том числе с параметром; владеть понятием каса-

тельная к графику функции и уметь применять его 

при решении задач; 

владеть понятиями первообразная функция, 

определенный интеграл; применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее следствия для ре-

шения задач. 

Повседневной жизни и при изучении других учеб-

ных предметов: 

решать прикладные задачи из биологии, физики, 

химии, экономики и других предметов, связанные 

с исследованием характеристик процессов; 

интерпретировать полученные результаты 

Достижение результатов раздела 

II; свободно владеть стандартным 

аппаратом математического ана-

лиза для вычисления производных 

функции одной переменной; сво-

бодно применять аппарат мате-

матического анализа для исследо-

вания 

функций и построения графиков, в 

том числе исследования на выпук-

лость; 

 оперировать понятием пер-

вообразной функции для ре-

шения задач; 

 овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

 уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса; 
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  уметь выполнять приближенные вы-

числения (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 

уметь применять приложение произ-

водной и определенного интеграла к ре-

шению задач естествознания; 

владеть понятиями вторая производ-
ная, выпуклость графика функции и 

уметь 
исследовать функцию на выпуклость 

Стати 

стика и 

теория 

вероят 

ностей, 

логика и 

комбин 

аторик 

а 

Оперировать основными описательными ха-

рактеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

оперировать понятиями: частота и вероят-

ность события, сумма и произведение веро-

ятностей, вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов; 

владеть основными понятиями комбинатори-
ки и уметь их применять при решении задач; 

иметь представление об основах теории веро-

ятностей; 

иметь представление о дискретных и непре-

рывных случайных величинах и распределе-

ниях, о независимости случайных величин; 

Достижение результатов раз-

дела II; иметь представление о 

центральной предельной теоре-

ме; 

иметь представление о выборочном 
коэффициенте корреляции и ли-

нейной регрессии; 

иметь представление о статистических 

гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее 

уровне значимости; 

иметь представление о связи эмпириче-
ских и теоретических распределений; 

иметь представление о кодировании, 

двоичной записи, двоичном дереве; 

владеть основными понятиями теории 

графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь приме-

нять их при решении задач; 

иметь представление о деревьях и 

уметь применять при решении задач; 

владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 
связности при 
решении задач; 

 иметь представление о математическом ожи-

дании и дисперсии случайных величин; 
 иметь представление о совместных распреде-

лениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел 

и выборочного метода измерения ве-

роятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случай-

ных величин. 

 
овседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности собы-
тий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представле-

ния и обработки данных 
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  уметь осуществлять пути по ребрам, 
обходы ребер и вершин графа; 

иметь представление об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, иметь представ-

ление о трудности задачи нахождения 

гамильтонова пути; 

владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 

применять при решении задач; 

уметь применять метод математи-
ческой индукции; 

уметь применять принцип Ди-

рихле при решении задач 

Тексто 

вые за-

дачи 

Решать разные задачи повышенной труд-

ности; 

анализировать условие задачи, выби-

рать оптимальный метод решения зада-

чи, рассматривая различные методы; 

Достижение результатов раздела II 

 строить модель решения задачи, про-

водить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

 

 решать задачи, требующие перебора вари-

антов, проверки условий, выбора опти-

мального результата; 

 

 анализировать и интерпретировать полу-

ченные решения в контексте условия зада-

чи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

 

 переводить при решении задачи информа-

цию из одной формы записи в другую, ис-

пользуя при необходимости схемы, табли-

цы, графики, диаграммы. 

 

 
овседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 

 решать практические задачи и задачи из 
других предметов 

 

Геомет 

рия 

Владеть геометрическими поня-

тиями при решении задач и прове-

дении математических рассужде-
ний; 

самостоятельно формулировать определе-
ния геометрических фигур, выдвигать ги-

потезы о новых свойствах и признаках 
геометрических фигур и обосновывать 
или опровергать их, обобщать или конкре-
тизировать результаты на новых 

Иметь представление об аксиомати-

ческом методе; 

владеть понятием геометрические 
места точек в пространстве и уметь 
применять их 
для решения задач; 
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 классах фигур, проводить в не-

сложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбина-

ции фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представ-

ленную на чертежах; 

решать задачи геометрического со-

держания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует 

явно из условия, выполнять необхо-

димые для решения задачи дополни-

тельные построения, исследовать 

возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

уметь формулировать и доказывать гео-

метрические утверждения; 

владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

иметь представления об аксиомах сте-

реометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

иметь представление о скрещи-
вающихся прямых в пространстве и 

уметь находить угол и расстояние 

между ними; 

применять теоремы о параллельности пря-
мых и плоскостей в пространстве при ре-

шении задач; 

уметь применять параллельное проектиро-

вание для изображения фигур; 

уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач; 

владеть понятиями ортогональное проек-

тирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех перпенди-

кулярах при решении задач; 

владеть понятиями расстояние ме-

жду фигурами в пространстве, об-

щий перпендикуляр двух скрещи-

вающихся прямых и уметь приме-

нять их при решении задач; 

владеть понятием угол между прямой и 
плоскостью и уметь применять его при ре-

шении задач; 

владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении 

уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла; 

владеть понятием перпендикулярное 

сечение призмы и уметь применять его 

при решении задач; 

иметь представление о двойственно-
сти правильных многогранников; 

владеть понятиями центральное и па-

раллельное проектирование и приме-

нять их при построении сечений много-

гранников методом проекций; 

иметь представление о развертке мно-

гогранника и кратчайшем пути на по-

верхности многогранника; 

иметь представление о конических сече-

ниях; иметь представление о касающихся 

сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять их при решении задач; 

применять при решении задач форму-

лу расстояния от точки до плоско-

сти; владеть разными способами за-

дания прямой 

уравнениями и уметь применять при ре-

шении задач; 

применять при решении задач и дока-

зательстве теорем векторный метод 

и метод координат; 

иметь представление об аксиомах объ-

ема, применять формулы объемов пря-

моугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при решении за-

дач; 
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задач; владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свой-

ства параллелепипеда при решении 

задач; 

владеть понятием прямоугольный парал-
лелепипед и применять его при  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
п 

 
 
 
решении задач; 

владеть понятиями пирамида, виды пи 

рамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 

иметь представление о теореме Эйлера, 

правильных многогранниках; 

владеть понятием площади поверхностей 
многогранников и уметь применять его 

при решении задач; 

владеть понятиями тела вращения (ци-
линдр, конус, шар и сфера), их сечения 

и уметь применять их при решении за-
дач; 

владеть понятиями касательные прямые и 

плоскости и уметь применять из при ре-

шении задач; 

иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

владеть понятиями объем, объемы мно-

гогранников, тел вращения и применять 

их при решении задач; 

иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади по-
верхности цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении задач; 

иметь представление о площади 
сферы и уметь применять его при 
решении задач; 

уметь решать задачи на комбина-

ции многогранников и тел враще-

ния; иметь представление о подо-

бии в пространстве и уметь решать 

задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных 

фигур. овседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств гео-

метрических фигур математические моде-

ли для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных 
дисциплин, исследовать полученные мо-
дели и интерпретировать результат 

применять теоремы об отношениях 
объемов при решении задач; 

применять интеграл для вычисления объ-

емов и поверхностей тел вращения, вы-

числения площади сферического пояса и 

объема шарового слоя; 

иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте от-

носительно прямой, винтовой симмет-

рии, уметь применять их при решении 

задач; иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

иметь представление о трехгранном и 

многогранном угле и применять свойст-

ва плоских углов многогранного угла при 

решении задач; 

иметь представления о преобразова-

нии подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; 

уметь решать задачи на 

плоскости методами стерео-

метрии; 

уметь применять формулы объе-

мов при решении задач 
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  находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, задан-

ными в системе координат 

Истори Иметь представление о вкладе выдающих-
ся математиков в развитие науки; 

Достижение результатов раздела II 

я 
матема 

понимать роль математики в развитии 

России 

 

тики   

Метод 

ы ма-

тема 

тики 

Использовать основные методы доказа-

тельства, проводить доказательство и вы-

полнять опровержение; 

применять основные методы решения ма-

тематических задач; 

на основе математических закономерно-

стей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и про-

изведений искусства; 

Достижение результатов раздела II; 

применять математические знания к ис-

следованию окружающего мира (модели-

рование физических процессов, задачи 

экономики) 

 применять простейшие программные сред-

ства и электронно-коммуникационные сис-

темы при решении математических задач; 

 

 пользоваться прикладными про-

граммами и программами символь-

ных вычислений для исследования 

математических объектов 

 

 

1.2.3.10 Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных ус-

ловиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные ло-

гические уравнения; 

    -        находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгорит-

мы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

Вектор 

ы и 

координ 

аты в 

простр 

анстве 

Владетьпонятиями векторы и их ко-

ординаты; уметь выполнять операции 

над векторами; 

использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; приме-

нять уравнение плоскости, формулу 

расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

применять векторы и метод координат 

в пространстве при решении задач 

Достижение результатов раздела II; 

находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

задавать прямую в пространстве; 

находить расстояние от точки до 
плоскости в системе координат; 
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уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструк-

ций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно- математические модели для анализа соответствующих объ-

ектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

       -        представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для ре-

шения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонально-

го компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компью-

тером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестна-

дцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьме-

ричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирова-

ния, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать число-

вые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых за-

дач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных элек-

тронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 
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– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы;  

– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и сред-

ства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

1.2.3.11. Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на

 уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной науч-

ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физи-

ческие модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практиче-

ских, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы на-

учного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделиро-

вание и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль 

и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измеритель-

ные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить из-

мерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя мо-

дели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказа-

тельства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа усло-

вия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы,  необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физиче-

ских и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных харак-

теристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, 

учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее примени-

мости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
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выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с вы-

бором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

1.2.3.12. Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и мате-

матикой;                      - использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);  

- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;  

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 

закона Кеплера; 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследова-

ния тел Солнечной системы. 

- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формирова-

нии всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеориты, метеоры, болиды, метеориты); 

- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 
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- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значи-

тельных различий; 

- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

- объяснять сущность астероидно- кометной опасности, возможности и способы ее предот-

вращения. 

- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхно-

сти; 

- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

- называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 

- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

- объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

- описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

- описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимо-

сти «период — светимость»; 

- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения»в спектрах галактик; 

- формулировать закон Хаббла; 

- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 

- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

горячей Вселенной; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения 

Большого взрыва; 

- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — видаматерии, природа которой еще неизвест-

на; 

- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 
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1.2.3.13. Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естествен-

ными науками; 

– раскрывать на примерах  положения  теории  химического  строения  А.М. Бут-

лерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определен-

ному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, уста-

навливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 

о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химиче-

ского равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий проте-

кания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, про-

изводственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по про-

дуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих 

в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 
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– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержа-

щуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания орга-

нических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (по-

лярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химиче-

ской активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химиче-

ских элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соедине-

ний в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основ-

ных химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органиче-

ских веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлеж-

ности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (по-

лярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химиче-

ской активности веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых ве-

ществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химиче-
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ские свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их иден-

тификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений 

от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химиче-

ского равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий проте-

кания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органиче-

ских веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганиче-

ских и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органиче-

ских веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, про-

изводственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических ве-

ществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неоргани-

ческих и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответ-

ствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лаборатор-

ным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахож-

дение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расче-

ты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количест-

ва вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование хими-

ческих процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержа-

щуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно- научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-
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ских знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 

и перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюде-

нием правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нук-

леиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно- восстановительных ре-

акций, лежащих в основе природных и  производственных процессов. 

 

1.2.3.14. Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

-понимать и описывать взаимосвязь между естественными нау-

ками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основопола-

гающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических ис-

следованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информа-

ции и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

            -  распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическо-

му критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
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развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчиво-

сти, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследствен-

ную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации орга-

низмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для ус-

тойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятель-

ности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, зако-

номерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологиче-

скую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнози-

ровать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биоло-

гических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в разви-

тии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических поня-

тий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, при-
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меняя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их приме-

нимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать ги-

потезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организа-

ции жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромоле-

кул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в  молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного син-

теза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение ко-

личества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов 

в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клет-

ки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравни-

вать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на раз-

ных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходи-

мость мер предупреждения таких заболеваний; 

     -         сравнивать разные способы размножения организмов; 

    -         характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтети-

ческую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

    -         устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), про-

гнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим пробле-

мам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в био-

логии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 
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– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, гра-

фика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность 

по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представ-

лять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогумани-

тарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропоген-

ного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропоген-

ного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и по-

вседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
 

1.2.3.15. Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укреп-

ление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 -        оценка физического развития и физической подготовленности; 

-знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями; 

-характеризовать индивидуальные особенности физического                        

 и психического развития; 

-характеризовать основные формы организации занятий физиче-

ской культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

-составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

-выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

-выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

     -  практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 
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упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для прове-

дения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступитель-

ными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результа-

там мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

    - осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

              -  составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

1.2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, опреде-

ляющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности до-

рожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движе-

ния; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедея-

тельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешехо-

дов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны ок-

ружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окру-

жающей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздейст-

вия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополу-
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чие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об эколо-

гической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей сре-

ды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедея-

тельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законода-

тельству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о реко-

мендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий со-

временными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасно-

го поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о прави-

лах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедея-

тельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населе-

ния и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать  основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и со-

циального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы инди-

видуального дозиметрического контроля; 
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-действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

     - вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населе-

ния от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
-составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-

ции 

-Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

     -объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодейст-

вия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, тер-

роризму и наркотизму; 

-объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористиче-

ской деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществ-

ляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для 

обеспечения личной безопасности; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, опре-

деления ответственности; 

-распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

      -распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую дея-

тельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 

для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экс-

тремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 

жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изу-

чения и реализации своих прав; 

    - оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

     - описывать факторы здорового образа жизни; 

     - объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

     - раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом об-

разе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 
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изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять меро-

приятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с ис-

пользованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи по-

страдавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- эпидемиологи-

ческого благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственно-

сти; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекцион-

ных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологи-

ческого или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказы-

вающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рам-

ках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воин-

ской обязанности граждан и военной службы; 
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– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обя-

занностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольне-

ния с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражда-

нина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной граж-

данской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинско-

го звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

-  выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным це-

лям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
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– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и при-

знакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костю-

ма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие во-

енно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС 

РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфлик-

тах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью руководителя, флажков и 

фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 - выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

-  выполнять нормативы неполной  разборки и сборки автомата    Калашникова; 

-  описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

-  выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

  - описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
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 -  выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защит-

ного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно- учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России 

 

1.2.3.17. Кубановедение 

         Систематизация знаний о Кубани, выявление общего и особенного в развитии страны и ре-

гиона, а также создание целостного представления о Кубани как самобытной части Российского 

государства. В отличие от регионального компонента, включающего в себя учебный материал, 

отобранный строго по темам каждой отдельно взятой дисциплины, кубановедение призвано воссоз-

дать многогранный (целостный) образ родного края.  

Выпускник научится: 
 -составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы о своей малой родине 

описания памятников культуры Кубани, описание различых событий; 

- рассказывать об основных этапах и ключевых событиях истории Кубани; 

- ориентироваться в особенностях природно-хозяйственных комплексов, сформировавшихся на 

территории Кубани; 

-рассказывать о видах хозяйственной деятельности и занятия населения;  

-передавать знания об основных формах рельефа, полезных ископаемых, типичных почв, применять 

на практике эти знания; 

-способствовать защите экологии Кубани для сохранения своеобразия органического мира природ-

ных комплексов, отдельные видов растений и животных, занесѐнных в Красную книгу; 

-использовать на практике знания об особенностях климата Краснодарского края, о причинах изме-

нения внешнего облика природных зон, проблемы охраны природных компонентов, названия водо-

ѐмов и проблемы их охраны от загрязнения; 

- использовать на практике знания о целостности процесса развития социумов (семья, населѐнный 

пункт, край, страна, мир), историко-культурных памятниках родного края (своего города, станицы, 

религиозных представлениях и особенностях культурного развития первых жителей Кубани; 

-показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населѐнные пункты, места 

важнейших исторических событий; 

-определять наиболее известные археологические памятники своей местности; 

-различать вещественные, письменные, изобразительные и устные исторические источники; 

-работать с различными источниками знаний о населении, истории своей местности; 

-отличать вымышленное (мифологическое) от достоверного,  мифологических героев - от реальных 

исторических лиц; 

-высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к памят-

никам культуры; 

-излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя в дискусси-

ях,  викторинах, олимпиадах, конкурсах выполняя творческие работы (сочинения, отчѐты об экскур-

сиях, рефераты);   - занимаясь проектной деятельностью; 

 -описывать внешний вид представителей растительного и животного мира суши и водоѐмов; 

 -оценивать последствия своих действий по отношению к природным компонентам; 

 -осуществлять поиск информации по краеведческой тематике в местных СМИ, Интернете и т. д., 

дифференцировать факты и мнения; 

-реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе; 

-высказывать своѐ отношение к наиболее значительным событиям истории Кубани, историческим 

деятелям, аргументировать собственную точку зрения; 

- понимать образный язык различных видов искусства; оценивать творчество народных мастеров 

Кубани. 

Выпускник получит возможность научиться: 

     - использовать приобретѐнные знания и умения в практической   деятельности и повседневной 

жизни с целью: понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 

Краснодарского края; 

- формирования бережного отношения к природным богатствам; 
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- осознания себя представителем этнокультурного, конфессионального сообщества и пространства, 

гражданином России; 

- воспитания уважения к базовым национальным ценностям, культурным и историческим традициям 

народов Кубани; 

-выработки умения общаться с людьми различных национальностей и религиозных взглядов, воспи-

тания художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к художественно-культурному 

наследию.  

-создавать научные проекты на краеведческую тему. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из оснований для 

разработки локального нормативного акта  МБОУ СШ № 18 о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требо-

вания ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися примерной 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 МБОУ СОШ №18 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. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки МБОУ СОШ №18, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диаг-

ностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная
 
и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестации, независи-

мую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муници-

пального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценива-

ния осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и админи-

страцией МБОУ СОШ №18.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсу-

ждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по кор-

рекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы разви-

тия образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необхо-

димых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности МБОУ СОШ №18 приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечи-
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вающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в 

процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ СОШ №18 реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представ-

лению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечи-

вается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фик-

сации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образо-

вательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполне-

ния обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты 

из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы 

содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образователь-

ных систем разного уровня. Оценка личностных результатов МБОУ СОШ №18 осуществля-

ется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструмен-

тарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

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

СОШ №18; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-
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тории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

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

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ СОШ №18 и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организа-

цией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в при-

мерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятив-

ные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дейст-

вия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

СОШ №18 в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для пред-

метов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). 

В рамках внутреннего мониторинга МБОУ СОШ №18 проводятся отдельные процедуры по 

оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий являются пись-

менные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использо-

ванием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных дейст-

вий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследова-

ний и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых резуль-

татов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в 

рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предпола-

гающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения про-

блемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для 

решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого 

комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жиз-

ненного» характера. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тема-

тической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ СОШ №18 в 

ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в Положении о промежуточной 

аттестации, которое утверждено педагогическим советом МБОУ СОШ №18 и доведено до 

сведения обучающихся и их родителей (или законных представителей).  

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

МБОУ СОШ №18 в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации 

и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. под-

держивающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образова-

тельные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуни-

кативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли зна-

ния; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам 

и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, 

ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письмен-

ные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенно-

стями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности 

и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / 

раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежу-

точных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методиче-

ских комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и 

ее индивидуализации. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активно-

сти обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 

обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, 

отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при 

отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руково-

дителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг МБОУ СОШ №18 представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личност-

ных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внут-

реннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учеб-

ной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра, биместра или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических провероч-

ных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 

65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом МБОУ СОШ 

№18  

 

Государственная итоговая аттестация 

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

венная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 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 академиче-

ской 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».  
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В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 

по обязательным предметам 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.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА ВПР. К резуль-

татам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые 

работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 

государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письмен-

ная проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, иссле-

дование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио 

(подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным резуль-

татам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный 

проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направле-

ний: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

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

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

макета, объекта, творческого решения и т.п.  

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко-

миссии МБОУ   СОШ №18 или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояс-

нительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в доку-

менте об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образо-

вании.  



65 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных тех-

нологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

МБОУ СОШ №18 ст. Новомалороссийской (далее — программа развития УУД) конкре-

тизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, дополняет традици-

онное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также про-

грамм внеурочной деятельности. 
Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обу-

чающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описа-

ние места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают: 

-освоение межпредметных понятий(например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен)и универсальных учебных дейст-

вий(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-способность их использования в познавательной и социальной практике; 

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

-способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, 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; 

-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-

щимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на реше-

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

        Программа обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений; 

-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

-решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися 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, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и 
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др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуни-

кативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития 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 организации, в том числе в профессиональ-

ных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего обще-

го образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возмож-

ным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных дейст-

вий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержа-

ния учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 

возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззре-

ния, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции долж-

ны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в гимназии. 

 

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 обра-

зовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, млад-

шем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к момен-

ту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регуля-

тивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспек-

тах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
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осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становле-

ния обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в 

объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а 

с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста  от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на вне-

учебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основно-

го общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесооб-

разно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучаю-

щиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобрета-

ет начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-

прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 

возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помо-

гает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старше-

классников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных  проб, трудностей в 

самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказы-

вается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невоз-

можны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, 

контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успеш-

ные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознан-

но используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 
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разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образова-

тельного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования явля-

ется залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшекласс-

ник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на 

базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов 

(курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники 

нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во- первых, построить системное видение 

самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); 

во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса 

предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образова-

ния создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универ-

сальных учебных действий в школе. 

 Задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образова-

ния: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 

и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучаю-

щихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обу-

чающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и форму-

лировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечи-

вается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирова-

ния рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представле-

ний. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего обра-

зования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучаю-

щихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 
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– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообще-

ства, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспе-

чения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивно-

го взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуника-

ции: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и  с детьми иных возрастов; 

-представителями  местного  сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проек-

тов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляю-

щих организации совместного действия можно отнести: 

 
совместной работы; 

 
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

 
различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участни-

ка, включѐнного в деятельность); 

 
распределения, обмена и взаимопонимания; 

 

 
относительно общей схемы деятельности. 

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собст-

венным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участни-

ками процесса обучения. 
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Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совмест-

ное выполнение задания. 

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудниче-

ство, реализуемой в школе в форме Творческой сессии школьного обогащающего обучения 

и Дня науки и творчества. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

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

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

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешне-

го и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятель-

ности, отвечающая следующим критериям: 

 
(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

 
перевод учебной задачи в творческую). 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ста-

вить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителя-

ми различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать исполь-

зование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определе-

ние жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благо-

творительных акций; 

 
 

овности к решению проблемы; 
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б) создание и реализация социальных  проектов разного масштаба и на-

правленности, выходящих за рамки гимназии; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных гимназии: а) в заочных и 

дистанционных школах и университетах; 

- участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возмож-

ности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траек-

тории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей серти-

фикацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;                       

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источни-

ками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 Описание  особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассни-

ков обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне 

среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- исследова-

тельской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассни-

ком или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и крите-

рии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров 

и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу биз-

несменов, деловых людей. 

 Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
– исследовательское; 
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– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

2.2. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся полу-

чат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов; 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- познава-

тельных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учеб-

но- познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследова-

тельских задач; 

-использовать  элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принци-

пов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
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средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельно-

сти человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продук-

тивного взаимовыгодного сотрудничества; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и крите-

риев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или  исследования на каж-

дом этапе реализации и по завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возмож-

ные варианты применения результатов. 

 

2.3. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обес-

печения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе  программы разви-

тия УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

-укомплектованность школы 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. 

-педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

-педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

-педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД ; 

-педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соот-

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

-педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельности; 

-характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

-педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

-педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образова-

тельного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

-сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

-обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обу-

чающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организа-

ции, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

-обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обу-

чающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные ре-

зультаты основного образования; 

-привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

-привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конферен-
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ции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, 

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и пред-

ставителями иных культур; 

-обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

-обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

-обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проек-

тов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтер-

ских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне 

их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуника-

тивное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обме-

на, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поис-

ковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, 

а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение 

невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обу-

чающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разно-

возрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- коммуника-

тивными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих 

вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понима-

ние, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формиро-

вания читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить воз-

можность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающими-

ся универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результа-

тов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в 

рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (напри-

мер, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

-Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
-в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 

вузов и др.). 

-в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие 
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в образовательном событии; 

-во время проведения образовательного события могут быть использованы различные фор-

маты работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных 

и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

-для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного собы-

тия, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и 

т.п.; 

-правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны уча-

стникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшекласс-

никами; 

-каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесен-

ному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные крите-

рии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

-на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

-в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирова-

ние итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть исполь-

зованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучаю-

щихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающими-

ся универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
-защита темы проекта (проектной идеи); 

-защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

-актуальность проекта; 

-положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

-ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации  проекта, 

возможные источники ресурсов; 

-риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректи-

ровка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1.Тема и краткое описание сути проекта. 

2.Актуальность проекта. 

3.Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4.Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5.Ход реализации проекта. 
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6.Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь 

в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабаты-

ваться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

-оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

-для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую долж-

ны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы; 

-оценивание производится на основе критериальной модели; 

-для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная органи-

зация; 

-результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образова-

тельной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (по-

средством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

-естественно-научные исследования; 

-исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной про-

граммы, например в психологии, социологии); 

-экономические исследования; 

-социальные исследования; 

-научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интер-

претация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования 

(с использованием компьютерных программ в том числе). 
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Основные направления формирования и развития УУД на 

уровне среднего общего образования в МБОУ СОШ №18 

Направления деятель-

ности 

Виды деятельности Формируемые УУД 

Базовые и профильные Применение и развитие УУД Умение самостоятельно 

общеобразовательные на предметных занятиях осуществлять поиск ме-

тодов  

дисциплины  решения практических 

задач, 
  применять различные ме-

тоды 
  познания. 
  УУД различного типа в 
  соответствии со специфи-

кой 

  учебного предмета 

Элективные курсы «Говорим и пишем правиль-

но», 

«Практикум по русскому язы-

ку» 

Владение навыками по-

знавательной, учебно- ис-

следовательской и про-

ектной деятельности. 

 «Решение нестандартных за-

дач», 

«Химия в задачах», 

«Практикум по биологии», 

«Финансовая грамотность» 

Владение навыками раз-

решения проблем 

Проектная, 

исследовательская, твор-

ческая внеурочная 

деятельность 

«Нанотехнологии», 

«Математические основы ин-

форматики», 

«Основы потребительской 

культуры», 

«Социальное проектирование 

и моделирование», 

«Человек и его здоровье» 

УУД различного типа в 

соответствии со специфи-

кой проектов и внеуроч-

ной 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

определять цели и состав-

лять планы деятельности. 

Умение самостоятельно 

осуществлять, контроли-

ровать и корректировать 

деятельность. Умение ис-

пользовать все возмож-

ные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации пла-

нов деятельности 

Таким образом, методы формирования и возможные формы контроля в системе 

УУД можно представить в следующей таблице: 
 

Умение Методы формирования Возможные способы 

контроля 

Познавательные действия (интеллектуальные умения) 

обработка информации 
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Умение воспринимать 

информацию (факты, нор-

мы, обозначения, аксиомы, 

правила, формулы) из раз-

личных источников (книга, 

СМИ, наблюдение, Интер-

нет и др.) 

Подбор синонимов, анто-

нимов, перевод, изучение 

кодов, обозначений, зада-

ния на понимание инструк-

ций, задания с «пропуска-

ми» 

Задания на проверку пони-

мания смысла слов и от-

дельных фраз в устной и 

письменной речи, термино-

логический 

диктант, задания на провер-

ку умения пользоваться  

схемами, кодами, обозначе-

ниями, схематический дик-

тант, 

задания на проверку  уме-

ния воспринимать инфор-

мацию в форме слухового 

или зрительного сообщения 

Умение воспроизводить 

информацию в устной и 

письменной форме 

Задания на 

воспроизведение 

информации в разных фор-

мах (устное и письменное 

воспроизведение 

информации, ответы на во-

просы, тесты и т.п.) 

Задания на 

воспроизведение 

информации в разных фор-

мах 

Умение перерабатывать 

информацию (сравнение, 

синтез, обобщение, аргу-

ментация, интерпретация, 

систематизация и др.) 

Задачи на соотнесение, 

сравнение, анализ, синтез, 

аргументацию, интерпре-

тацию, систематизацию 

информации 

Задания на соотнесение, 

сравнение, анализ, синтез, 

аргументацию, интерпре-

тацию, систематизацию 

информации 

Умение приме-

нять знания на практике, 

действовать по формуле, 

алгоритму и т.п. 

Задания на 

воспроизведение алгорит-

мов в раз-

ных условиях 

Выполнение практических 

заданий, лабораторных ра-

бот, практикумов 

Умение выстраивать из 

полученной информации 

и опыта общую картину 

мира и достраивать еѐ в 

течение жизни 

Задания на подбор приме-

ров из разных областей 

знаний и опыта 

Задания на межпредметную 

взаимосвязь; задания на 

поиск вариантов использо-

вания и 

применение информации 

Умение преобразовывать 

действительность (полу-

чать   но-

вую информацию и реаль-

ность через исследователь-

скую и проектную и

 другую 

творческую деятельность) 

Задания на развитие экс-

периментального 

мышления, формирование 

исследовательской пози-

ции, технологии 

развития критического 

мышления, задачи с недос-

татком или избытком дан-

ных 

Задания творческого 

Характера на 

преобразование 

действительности в различ-

ной форме: проектирова-

ние, 

исследование, создание но-

вых образов в разной фор-

ме, моделирование 

Регулятивные действия (организационные умения) 

организация своих дел, решение проблем 
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Постановка цели в форме 

предвосхищения результата 

Упражнения на постановку 

целей в учебной и внеуроч-

ной деятельности: 

«Что должно получиться в 

результате?». 

Формирование культуры 

постановки целей 

Анализ целевых установок 

Оценка предполагаемого 

результата с точки зрения 

пользы и безопасности для 

себя и других 

Задания на соотнесение 

предполагаемого результа-

та с реальностью с точки 

зрения пользы и безо-

пасности 

Задания на соотнесение 

предполагаемого результа-

та с реальностью с 

точки зрения пользы и 

безопасности 

Восприятие (анализ) 

образца,  

правила, алгоритма по-

следовательности, на ко-

торые следует ориентиро-

ваться при выполнении 

действия по готовому об-

разцу, правилу, алгорит-

му в качестве ориентира 

Задания на освоение 

готовых 

алгоритмов, использование 

технологии «опорных 

сигналов», выделение клю-

чевых слов в вопросе зада-

чи (тексте), задания на по-

строение внутреннего пла-

на действия 

Задания на выделение 

отдельных 

элементов образца как ори-

ентира 

Построение собственного 

ориентира при 

отсутствии готового 

образца, правила, алго-

ритма последовательно-

сти (постановка задач) 

Обобщение способа 

решения заданий опреде-

ленного типа, самостоя-

тельное осознанное по-

строение алгоритма выпол-

нения действий, вывод пра-

вил, формул  для после-

дующего использования 

Задания на выделение пра-

вила или алгоритма, вы-

строенного на поисковом 

этапе решения 

Соотнесение с  ориенти-

ром (готовым или постро-

енным самостоятельно) в 

процессе выполнения дей-

ствия; соотнесение полу-

ченного результата с 

предполагаемой целью 

Работа над   ошибка-

ми, задания  на со-

отнесение результата с це-

лью (планируемым резуль-

татом),  задания на 

рефлексию (самоанализ) 

собственной деятельности 

Задания на поиск своих и 

чужих ошибок 

Умение вносить коррек-

тировку и выполнять дей-

ствие с учетом прошлого 

опыта 

Анализ ошибок  в динами-

ке: есть ли повторяющиеся 

ошибки 

Задания на корректировку и 

построение выводов на бу-

дущее 

Умение созда-

вать условия, необходи-

мые для выполнения дей-

ствия 

Задачи с недостатком или 

избытком условий, задания 

на определение необходи-

мых и достаточных условий 

и их обеспечение 

Задания на определе-

ние необходимых и 

Достаточных и их обес-

печение 

Умение находить ресурсы 

и средства для 

Задания на поиск необхо-

димых и  

Задания на поиск необхо-

димых и  
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выполнения действия дополнительных источни-

ков  информации, правил, 

закономерностей, формул, 

образцов, алгоритмов, не-

обходимых для выполнения 

действия и деятельности в 

целом 

дополнительных источни-

ков информации, правил, 

закономерностей, формул, 

образцов, алгоритмов, не-

обходимых для выполнения 

действия и деятельности в 

целом 

 

Умение распределять вы-

полнение действия во 

времени: начать в нужный 

момент, распределить 

Сроки выполнения, окон-

чить 

Создание мотивации, ис-

пользование постановки 

целей, выбора средств и по-

строения алгоритма дейст-

вия как условий, необходи-

мых для начала действия 

Наблюдение за организаци-

ей действий и поведения, 

задания на рефлексию 

Умение соче-

тать выполнение дейст-

вия с другими действиями 

и выстраивать приоритеты 

Задачи на упорядочивание 

приоритетов с точки зрения 

актуальности действия и 

степени готовности к его 

выполнению 

Наблюдение за организаци-

ей деятельности, задания на 

рефлексию собственной 

деятельности 

Коммуникативные действия (коммуникативные умения) 

общение с людьми 

Умение выстраивать речь 

(устную и письменную, с 

учетом понимания языков), 

ориентированную на 

других и понятную другим 

Задания на построение ре-

чевых высказываний, инст-

рукций, понятных другим 

Анализ речевых высказыва-

ний (устных и письменных) 

с точки зрения правильно-

сти их построения 

Умение слушать, воспри-

нимать письменную речь 

и понимать другого 

Задания на выполнение 

действий по речевым инст-

рукциям 

Задания на анализ понима-

ния речи (устной и пись-

менной, родной и ино-

странной, из разных источ-

ников и с разных носите-

лей), на запись, фиксацию 

сообщений 

Умение строить диалог Задания на построе-

ние диалоговой речи 

Задания с использованием 

диалоговой речи 

Умение сополагать ин-

формацию, 

полученную от другого, с 

собственным знанием, 

мнением, собственной 

позицией 

Технологии формирование 

критического мышления 

Задания на поиск сходств и 

Различий полученной ин-

формации, на различение 

подходов 

Умение отнестиськ ин-

формации, расходящейся 

с  собственным  мнени-

ем, знанием,  собствен-

ной позицией  (принять, 

учесть, отклонить, оценить 

позитивно или негативно и 

т.д.) 

Задания на определение по-

зиции и точки зрения авто-

ра 

Задания на оценку полу-

ченной информации, на 

различение подходов 
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Умение уважать пред-

ставления и мнения ок-

ружающих, если они не 

находятся в зоне социаль-

ной опасности 

Задания на писк рациональ-

ного зерна в информации, 

расходящейся с собствен-

ными представлениями, 

поиск сильных и слабых 

сторон разных подходов 

Наблюдение за поведением 

и высказываниями 

Умение выстраивать ар-

гументы при отличии 

собственных представле-

ний и мнений от представ-

лений и мнений 

окружающих 

Задания на поиск аргумен-

тов и построение доказа-

тельств 

Задания на аргументацию 

Умение отстаивать собст-

венную позицию, свои 

права 

Освоение технологий веде-

ния дискуссий 

Наблюдение за дискуссией 

Умение строить поведение 

в конфликте 

Задания на поиск конструк-

тивного решения кон-

фликтных и  проблемных 

ситуаций 

Наблюдение за поведением 

в различных конфликтных 

ситуациях, анализ причин 

возникновения 

конфликтов, психологиче-

ская диагностика 

Умение договариваться о 

совместных действиях, 

принимать решения в груп-

пе 

Задания на групповое ре-

шение проблем 

Наблюдение за работой в 

группе по выполнению за-

даний на принятие решений 

и обоснование 

группового решения 

Умение принимать на се-

бя ответственность, функ-

ции, роль, действовать по 

совместно принятым пра-

вилам при совместном 

выполнении действий 

Задания на освоение раз-

личных ролевых позиций 

при групповом решении 

проблем 

Наблюдение за работой в 

группе при реализации оп-

ределенных проектов, 

дел,психологическая диаг-

ностика 

Умение сознательно рас-

пределять, отслеживатьи 

контролировать функции, 

ответственность, вклады-

при совместном 

выполнении действий 

Задания на рефлексию про-

цесса группового решения 

проблем 

Наблюдение за реализацией 

длительной совместной 

деятельности, многоднев-

ных проектов 

Умение оказывать и при-

нимать помощь 

Задания на определе-

ние недостаточности собст-

венных ресурсов и  поис-

возможных источников по-

мощи 

Наблюдение за поведением 

в ситуациях неуспеха 

Умение меняться ролями, 

позициями, функциями при 

выполнении действий 

Задания на освоение 

Различных ролевых 

позиций при выполнении 

действий в группе 

Наблюдение за 

реализацией совместной 

деятельности в услови-

ях обмена ролями или 

функциями 
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Умение адекватно оцени-

вать и присваивать со-

вместный результат 

Задания на рефлексию и 

оценку вкладов участников 

при решении проблем и 

выполнении действий в 

группе 

Наблюдение за соблюдени-

ем этических норм при дос-

тижении результата, оценка 

вкладов 

каждого члена группы 

Личностные действия (нравственно-оценочные умения) 

оценка своих и чужих поступков 

Умение проявлять инте-

рес к информации и дей-

ствиям (своим и чужим) 

Формирование познава-

тельной мотивации 

Наблюдение за проявлени-

ем отношения к восприни-

маемой информации 

Умение оценивать ин-

формацию и действия 

относительно 

собственных представле-

ний, ценностных ориента-

ций, необходимостии дос-

таточности 

Задачи на идентификацию 

личностных позиций, 

самоопределение, задания 

на оценку необходимости и 

достаточности информации 

или условий в соотношение 

с личностной значимостью 

проблемы или действия 

Задания на оценку 

полученной информа-

ции относительно своей 

личностной позиции 

Умение ставить вопросы 

и формулировать пробле-

мы 

Задания на  определе-

ние недостаточности собст-

венных знаний  и компе-

тентности   для решения-

проблем  и выполнени-

действий, задания на по-

становку вопросов и 

формулирование проблем 

Задания на постановку во-

просов и формулировку 

проблем, наблюдение за 

поведением 

Умение выбирать инфор-

мацию и поведение, оце-

нивая их с точки зрения-

пользы, целесообразности, 

адекватности, ценностей, 

безопасности и т.д. 

Задания на выбор средств и 

алгоритмов дейст-

вий, адекватных поставлен-

ным целям и ценностям 

Задания на определение 

альтернатив, критериев вы-

бора и способов измерения, 

задания на выбор информа-

ции и поведения (относи-

тельно альтернатив выбора, 

критериев и их 

измерителей) 

Умение отказываться от 

определенных действий 

(как последствие выбора) 

Задания на принятие ре-

шений 

Задания на оценку рисков и 

потерь при отказе от 

невыбранных альтернатив, 

наблюдение за поведением 

Умение критично отно-

ситься к своему 

поведению (рефлексия) 

Задачи на рефлексию 

(«самонаставления») 

Задания на оцен-

ку собственного поведения 

Умение осознавать себя и 

свое поведение в жизнен-

ной перспективе (про-

шлое, настоящее, буду-

щее) 

Задания на оценку причин 

и последствий поведения: 

задания на определение 

значимости определенных 

событий с точки зрения 

жизненной перспективы 

Задания на осмысленность 

поведения с точки зрения 

прошлого и будущего 

Умение изменять свои 

представления и поведе-

ние, стремление к 

саморазвитию 

Задания на разработку пла-

нов собственного развития 

Психологическая 

диагностика, наблюдение за 

поведением в течение дли-

тельного времени 
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Умение соотносить куль-

турно-исторический кон-

текст с собственным 

Бытием личности (куль-

туросообразность) 

Задания на смысл поведе-

ния в 

социокультурном контексте 

Оценка соответствия пове-

дения культурным нормам в 

историческом контексте 

Умение вносить свой 

вклад в развитие культу-

ры (культуротворчество) 

Творческие задания, зада-

ния на отчуждение собст-

венных смыслов в форме 

метафоры, образа и т.п. 

Анализ процесса и  эффек-

тивности реализации иссле-

довательской, проектной и 

другой творческой деятель-

ности 

2.4.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответ-

ствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и 

сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного общего обра-

зования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучаю-

щихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. 
Рабочие  программы учебных предметов  представлены  в Приложении. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ СОШ №18 (далее – Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответствен-

ных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной про-

граммы МБОУ СОШ №18 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных резуль-

татов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готов-

ность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и соци-

ально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №18 имени Александра Ивановича Кравченко станицы Новомалороссийской располо-

жена в сельской местности, находится в окружении частного сектора и небольшого количест-

ва 3х этажных домов микрорайона. Особенностью расположения МБОУ СОШ №18 является 

его соседство с МДОУ ДС №18 «Ягодка». 70% воспитанников данного учреждения являются 

будущими потенциальными учениками МБОУ СОШ №18. Данная специфика расположения 

школы учитывается при составлении программы воспитания. Также МБОУ СОШ №18 актив-
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но развивает социальное партнерство с другими учреждениями станицы, района и края, что 

позволит реализовать модель школы полного дня. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №18 основывается на следующих принципах: 

           - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же 

при нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личност-

ные и общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а вос-

питание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, органи-

зация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета со-

вместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых националь-

ных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в раз-

личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании ко-

торых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие уста-

новки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, опреде-

ляющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через соз-

дание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной забо-

ты и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовос-

питания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизнен-

ных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического 

воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равно-

правного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и дру-

гими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отноше-

ний, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учеб-

ной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д; 

 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №18 являются следующие: 

Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-

тивный анализ их результатов; 

ступени социального роста обучающихся(от пассивного наблюдателя до участника, от участ-

ника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучаю-

щихся, а также их социальная активность; 
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ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований в на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающим-

ся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в 

разрешении конфликтов) функции ит.д. 

 

                                     ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразо-

вательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ №18 является формирование 
у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траекто-
рии, способности к успешной социализации в обществе. 
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему самораз-

витию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим 

важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности обще-

школьных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, под-

держивать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко-

лы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, про-

ведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной и дополнительной  деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 

ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с обучающимися, их родителями или законными представите-

лями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьни-

ков позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единст-

венное внимание: 
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1.В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образова-

ния) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и при-

нятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по-

сильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учеб-

ных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или до-

ма, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в сво-

ем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образжизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться уста-

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к лю-

дям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положе-

ния, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то не-

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаи-

вать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего об-

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных цен-

ностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому ми-

ру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценност-

ных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и по-

знал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажи-

вания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 
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в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резуль-

тату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком пол-

ноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и опти-

мистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социаль-

ным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддер-

живающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лично-

стям, отвечающим за свое собственное будущее. 

2.В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таки-

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного са-

моопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический 

опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 

опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и дости-

жения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореа-

лизации. 

 Выделение в общей цели воспитание целевых приоритетов, связанных с возрастными осо-

бенностями воспитанников, не означает игнорирование других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет это то, чем педагоги, работающие со школьниками конкретной воз-

растной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставлен-

ной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помо-

гут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффектив-

нее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодейст-

вии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его лю-

дей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профи-

лактики антисоциального поведения школьников. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Инвариативные модули Вариативные модули 

Классное руководство Ключевые общественные дела 

Школьный урок РДШ 

Курсы внеурочной деятельности Организация предметно – эстетичесой 

среды 

Дополнительное образование Профилактическая работа 

Работа с родителями  

Самоуправление  

Профориентация  

 

 

3.1 Модуль «Классное руководство» 
 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

работу с классным коллективом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ; 

поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; 

интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, 

гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленно-

сти),позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможно-

сти обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: 

игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и 

организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совмест-

но с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подго-

товленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши ит.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каж-

дому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых зако-
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нов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны сле-

довать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведе-

нием школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических си-

туациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых пе-

дагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверя-

ются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподаю-

щими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоот-

ношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоуст-

ройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководи-

телем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руко-

водителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном дет-

ском/молодежном движении и самоуправлении; 

мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам вос-

питания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инте-

грацию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обста-

новке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и пробле-

мах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регу-

лировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обу-

чения ихдетей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и школы.  
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3.2. Модуль «Школьный урок» 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его ученика-

ми, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), прин-

ципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллек-

туальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школь-

ников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-

тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значи-

мый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьни-

ков в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного от-

ношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета, форм и прие-

мов преподавания при реализации модуля «Школьный урок» осуществляется в соответствии 

со следующими направлениями воспитательной деятельности: 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование  российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традицион-

ных ценностей; 

4. Приобщение  детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного позна-

ния); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 
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Например, планируемые личностные результаты могут отражать следующую 

сформированность:  
1. Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному насле-

дию, понимания значения   (указывается наименование) науки в жизни современного обще-

ства, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной 

         (указывается наименование), заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе рос-

сийских традиционных ценностей 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, го-

товности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своѐ поведение 

и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; 3 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

понимание важности нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества, ценности семейной жизни; 

осознание целостности мира и многообразия взглядов на него уважительное и доброжела-

тельное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира, способность к нравственному самосовершенствованию; 

-  веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядамлюдей или 

их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России,  сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры; 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

 

4. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

Мировоззренческих представлений   соответствующих   современному уровню    развития   

науки и составляющую  основ для понимания  сущности  научной картины мира; представле-

ний об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходи-

мых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 
познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 
учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами ин-
формационных технологий; 
интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообра-
зованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 
обучения в дальнейшем; 

5. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоро-
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вый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости 
соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных интере-

сов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

7. Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблю-

дения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угро-

жающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, свя-

занных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осозна-

ния глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов 

предмета; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникатив-

ной и социальной практике. 

 

 

3.3 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 
 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и од-

ной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значи-

мые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и детско-взрослых общностей, кото-

рые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие 

их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологи-

ческим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое ми-

ровоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способ-

ностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в 

целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на разви-

тие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспи-

тание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гор-

дости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, разви-

тие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому об-

разу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту сла-

бых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие твор-

ческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие твор-

ческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конст-

руктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4 Модуль « Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, 

способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов 

личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и культурной 

адаптации, входящих за рамки стандарта общего  образования.  

Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды образования по кон-

кретным образовательным программам. Дополнительное образование детей - неотъемлемая 

часть общего образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентиро-

ванных на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к соци-

альной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.  

Система дополнительного образования в нашей школе:   

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей); 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и лич-

ностную значимость учащихся  ; 

 дает шанс каждому открыть себя как личность ;  

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, ин-

тересам и в индивидуальном темпе;   

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образо-

вания на принципах реального гуманизма;   

 активно использует возможности окружающей социокультурной и ду-

ховной пищи;  

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу  обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизне-

деятельности школьного коллектива.  

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 

общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного 

образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет 

расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных образователь-

ных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные по-

знавательные, эстетические, творческие запросы. Массовое участие детей в досуговых про-
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граммах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, ут-

верждению благоприятного социально-психологического климата в ней. Материально-

техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность очень широкого спек-

тра дополнительных услуг.  

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим програм-

мам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической). За-

нятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объ-

единения.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются организаци-

ей, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установ-

лено законодательством Российской Федерации.  

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжитель-

ность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобра-

зовательных программ и определяются локальным нормативным актом организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность.  

В МБОУ СОШ №18  созданы объединения дополнительного образования различных направ-

ленностей, функционирующие на бесплатной основе.  

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе разработа-

ны дополнительные общеразвивающие программы по вышеуказанным  направленностям, в 

структуру которых входят рабочие программы по каждому объединению, относящемуся к 

данной направленности.  

Данные программы разработаны в соответствии с нормативными документами:   

Федеральным законо от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции раз-

вития дополнительного образования детей»;   

Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196.   

В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, направленные на 

развитие системы дополнительного образования в школе по той направленности , которой 

соответствует данная программа, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практи-

ческую реализацию. 

 

3.5 Модуль «Работа с родителями» 
 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ СОШ №18  

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении обра-

зовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрас-

тных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные ре-
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комендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родите-

лей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов вос-

питания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родите-

лей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-

ных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель-

ных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

3.6  Модуль «Самоуправление» 
 
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения 

и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне 

класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ №18 осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Президента школы, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной орга-

низацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные инте-

ресы; 

• через работу постоянно действующих министерств по направлениям дея-

тельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьни-

ков событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отве-

чающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

ит.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешко-

льных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 
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На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученическо-

го самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внут-

ри классныхдел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями ит.п. 

 

3.7 Модуль «Профориентация» 
 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» вклю-

чает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача со-

вместной 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, пози-

тивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессио-

нальную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные 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 дос-

тоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельно-

сти; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти про-

фессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях ивузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение он-

лайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан-

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

тер-классах, посещение открытых уроков(«Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родите-

лей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенно-

стей 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. 

 

3.8 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуе-

мых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и ана-

лизируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 
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учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответ-

ственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на пре-

образование окружающего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по раз-

витию ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в 

рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касаю-

щиеся жизни школы и поселка; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с ро-

дителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную забо-

ту об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимы-

ми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне 

поселка, региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следую-

щую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-

тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиа-

дах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной актив-

ности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспи-

танниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 

Малые группы по подготовке 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 сове-

тов дела; 

участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на сплочение класса, 

на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 
из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы-

ков организации, 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 
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хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.9 Модуль «РДШ». 
 
Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающегопоколе-

ния,развитиедетейнаосновеихинтересовипотребностей,атакжеорганизацию досуга и занято-

сти школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник стар-

ше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьни-

ков к различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат для детей в 

школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 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; на популяри-

зацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия», «Открытые Уроки», «Урок Цифры», 

«Основы финансовой грамотности»; любовь к здоровому образу жизни прививается на со-

ревнованиях «Веселые старты»,ГТО; 

 Гражданская активность – обучающиеся  участвуют в мероприятиях, посвя-

щенных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекатель-

ных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность  отряда ВПК «Патриот», 

движение «Юнармия», отрядов юных инспекторов дорожного движения , отрядов юных по-

жарных, отряда «Жуковцы», «Музееведы». 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в ра-

боте школьных редакций; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц. 

сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-

школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. 

сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых ме-

роприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» идр. 

 

3.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ №18, при условии ее гра-

мотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает на-

строение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ре-

бенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школыкак: 
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• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая пере-

ориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяе-

мых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творче-

ский потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, про-

исходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экс-

курсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудова-

ние спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся раз-

ных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить сво-

бодное пространство образовательной организации на зоны активного и тихогоотдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-

водителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию 

и творческие способности и создающее повод для длительного общения классного руководи-

теля со своимидетьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций ит.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковыхсобытий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольнойтерритории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов пред-

метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценно-

стях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

3.11  Модуль «Профилактическая работа» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилакти-

ческая работа» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навы-

ков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание 

условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к пра-

вам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения реализуется через следующие направления: 

 • Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления несовер-

шеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алко-

гольной продукции, табакокурения;  

 реализация Закона Краснодарского края № 1539 –КЗ  «О мерах по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

 профилактика экстремизма, терроризма и вовлечения несовершеннолетних в деструк-

тивные группы криминальной направленности в сети Интернет, в том числе «АУЕ»; 

 профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними; 

 профилактика половой неприкосновенности несовершеннолетних; 

 профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из учреждений  и  семей; 

• обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суи-
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цида  является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций;  

• приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения явля-

ется первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявления 

жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней 

стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктив-

ной, педагогической, функции социализации и т.д.);  

• межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в лет-

ний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении;  

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию класс-

ных часов, круглых столов, мастер-классов;  

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учета;  

• заседание Совета профилактики;  

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором 

ОПДН, наркологом, представителями духовенства;  

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и здорово-

го образа жизни; 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе 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 образовательной организации с привле-

чением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образователь-

ной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-

боты в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к обучающимся, так и к педаго-

гам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обу-

чающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого плани-

рования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-

тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная органи-

зация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспита-

тельного процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании педагоги-

ческого совета образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовав-

шие 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. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. 
 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образова-

тельной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совме-

стной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руко-

водителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятель-

ности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями (законных 

представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объе-

динения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством организуемых в школе дополнительного образования; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации Общест-

венных объединений, входящих в состав РДШ; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством проводимых в образовательной организации профилактических ме-

роприятий. 

 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 
 2.6.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее 
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недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической  комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются 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 необходимо-

сти обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, регио-

нальной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемст-

венно связана с программой коррекционной работы науровне основного общего образования, 

является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе 

обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребно-

сти, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

 

 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитатель-

ной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий 

коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 

личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностя-

ми, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 

потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, профес-

сиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а 

также потенциальными работодателями; 
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– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 
 Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекци-

онных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специали-

стов 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе из ступени основного общего образования на ступень среднего общего образования, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы среднего общего  образования: программой про-

фессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятель-

ности обучающихся. 

Соблюдение интересов подростка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. сис-

темный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра-

зования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаранти-

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о

 направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

Направления работы 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учре-

ждения; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-

ции обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогически-

ми работниками. 
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Характеристика содержания 

          Диагностическая работа включает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего общего образова-

ния; 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, личностных особенностей обу-

чающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с ограни-

ченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического 

развития; 

организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, необхо-

димых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утвержде-

ния самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компе-

тенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствую-

щих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образова-

тельного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов 

и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекцион-

ного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа включает: 
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особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

                   Этапы реализации программы 

1этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся на предмет 

особенностей развития, определения специфики нарушений и особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы учреждения. 

2 этап (октябрь – май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации. 

3 этап (май – июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4 этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректиров-

ка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

             

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстро-

енное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее профессио-

нальное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстро-

енное взаимодействие специалистов образовательного учреждения. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифициро-

ванной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка, связанные с адаптаци-

ей, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образователь-

ного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнерство: муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия; 
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центр помощи детям; молодежный кадровый центр, комиссия по делам несовершеннолетних, 

центр профилактики наркомании и др. 

                   Таким образом, механизмами реализации программы выступают: 

1. Индивидуальный и дифференцированный подход; 

2. Индивидуальное обучение (обучение на дому); 

3.Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.  

 

Требования к условиям реализации программы                                                         

   Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепле-

ние физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологи-

ческих перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекцион-

но-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога и др. 

 

                    Кадровое обеспечение: 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их физическо-

го и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ СОШ №18 имеются ставки 

педагогических (педагоги-психологи, социальный педагог, учителя-предметники и др.) и меди-

цинский работник. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, детей-инвалидов на уровне среднего общего образования 

В условиях современного образования психолого-педагогическое сопровождение предполагает: 

защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической безопасно-

сти, психолого-педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

квалифицированную комплексную психологическую диагностику возможностей и способностей 

ребенка; реализацию программ преодоления трудностей в обучении и воспитании; психологиче-

скую помощь семьям детей групп особого внимания; психолого-педагогическое консультирование 

родителей (их законных представителей) и др. 

         Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В программе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса основное 

внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию личности в совокупности ее когнитив-
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ных, эмоциональных, мотивационно-потребностных характеристик через изучение стартовых 

возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе. 

Все виды коррекционных работ должны быть направлены на развитие универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса; побуждение учащихся к речевой деятель-

ности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; установление взаимосвязи между 

воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; использо-

вание при необходимости более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; разделе-

ние деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать 

их во внутреннем отношении друг к другу; использование упражнений, направленных на развитие 

внимания, памяти, восприятия. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках математики, русского языка учитель 

предлагает задания, которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки. Важно способствовать осознанию причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают задания для групповой и коллек-

тивной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию 

результата. Система таких работ позволяет каждому ребенку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и способностей. 

В конце уроков целесообразно предлагать старшеклассникам задания для самопроверки. Это 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении цели. Также важно планировать учебные 

действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при 

применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической 

игры, при работе над учебными проектами. Всѐ это создаѐт условия для формирования умений 

проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных 

способов действий. 

Развитие творческого потенциала учащихся средней школы осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий 

основывается на системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие 

у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого- медико- педагогической помощи. 

 

Задачи деятель-

ности 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы дея-
тель- ности, меро-
приятия 

Ответственн 
ые 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для выяв-

ления «группы риска» 

Создание банкаданных 
учащихся, 
нуждающихся в спе-

циализированной по-

мощи. Формирование 

характеристики обра-

зовательной ситуации 

в ОУ 

Наблюдение, педа-

гогическое и  пси-

хологическое об-

следование; 

Беседы с родите-

лями педагогами 

Классный руково-

дитель 

Педагог- психо-

лог  

Социальный педагог 
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Углубленная диагно-

стика детей с ОВЗ, де-

тей- инвалидов 

Получение объек-

тивных 

Сведений об 

учащемся на основа-

нии 

диагностичес-кой 

информации спе-

циа-листов разного 

профиля 

Заполнение диаг-

ностических до-

кументов 

Педагог- психо-

лог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ре-

бенка, особенности 

эмоционально- воле-

вой и  личностной сфе-

ры; уровень знаний по 

предметам 

Получение объек-

тивной 

информации об 

организованности ре-

бенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний  по 

предметам. 

Выявление наруше-

ний в поведении (ги-

перактивность, замк-

нутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирован, на-

блюдение во время  

занятий, 

Беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристи-

ки. 

Классный руково-

дитель 

Педагог- психо-

лог 

Социальный педагог 

Учитель- пред-

метник 

 

                                                Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содер-

жания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- личност-

ной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи деятель-

ности 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и  формы 

Деятельности 

мероприятия 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педаго-

гическое сопровож-

дение 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Планы, про-

граммы 

Разработать инди-

видуальную про-

грамму по предмету. 

Разработать воспи-

тательную про-

грамму  работы с 

классом 

Учитель- пред-

метник 

Классный руково-

дитель 

Обеспечить психо-

логическое и соци-

альное сопровожде-ние 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Позитивная динами-

ка развиваемых па-

раметров 

1.Проведение инди-
видуальных коррек-
ционных занятий. 
2.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

Педагог- психо-

лог 

Профилактическая работа 
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Создание 
Условий для 

сохранения  и укрепления 

здоровья обу-

чающихся с  

Отсутствие нега-

тивной 

динамики 

развиваемых 

параметров 

Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий  

Учитель- пред-

метник 

Классный руково-

дитель 

Педагог- психо-

лог 

ОВЗ, детей- ин-

валидов 

 проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику 

здоровья и формирование на-

выков здорового ибезопасно-

го образа жизни. 

Социальный педагог 

Зам.директора по 

УВР 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Задачи (на-

правления) дея-

тельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия. 

 

Сро-

ки(периодичност

ь в течение года) 

Ответственные 

 

Консульти-

рование педаго-

гических работ-

ников по  вопро-

сам инклюзивно-

го образования 

1.Рекомендации, 

приѐмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

2. Разработка 

плана консульта-

тивной работы с 

ребенком, роди-

телями, классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражне-

ния и др. материа-

лы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Консультирование 

родителей по  во-

просам инклюзив-

ного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, психо-

лого-

физиологическим 

особенностям де-

тей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражне-

ния и др. материа-

лы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родите-

лями  

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директо-

ра по УВР 

 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекци-
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онных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, 

олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских работников внутри 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специали-

стов различного профиля (в том числе – в образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии 

педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с 

ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с 

другими институтами общества (профессиональными образовательными организациями, образова-

тельными организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания 

основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник 

должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью 

специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуаль-

но ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной 

работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного расписа-

ния, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, 

параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в 

учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или 

по два часа в неделю реализуются: 

-для слабовидящих подростков –по специальным предметам: «Социально- бытовая ориентировка», 

«Развитие мимики и пантомимики»; 

-для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития – учебные занятия «Развитие речи»,«Русская словесность», «Культура 

речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» 

(выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной 

деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно- ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно- оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старше-

классников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных предста-

вителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьни-

ков. 

 
 2.7. Планируемые результаты коррекционной работы 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 
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Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, 

что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти 

итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 

организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

-сформированная мотивация к труду; 

-ответственное отношение к выполнению заданий; 

-адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

-сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

-умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

-понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

-осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

-продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 

-овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

-самостоятельное (при необходимости –с помощью) нахождение способов решения практических 

задач, применения различных методов познания; 

-ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критиче-

ское оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

-овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

-определение назначения и функций различных социальных институтов. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 

компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, система-

тических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный 

характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 
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-освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 

деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

-освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной 

деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

-освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных 

предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образова-

тельных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограни-

ченные 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 про-

граммы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образователь-

ной организацией. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

1.модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся; 

2.описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

3.описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов; 

4.описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

5.описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

6.описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся; 

7.планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

8.критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего образова-

ния и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план среднего общего образования на  2021 – 2022 учебный  год 

 

Цели и задачи образовательной организации  

    Цель основной образовательной программы среднего общего образования 

(ООП СОО) - реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта в условиях модернизации современного образования  в условиях  

профильного образования. 

    Для достижения целей ООП СОО обозначены следующие педагогические и 

образовательные задачи: 

-создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

-осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования, 

подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению. 

Ожидаемые результаты 

     Достижение предметных и метапредметных результатов на базовом и по-

вышенном уровне в соответствии с основной образовательной программой 

школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

     Школа участвует в реализации ФГОС среднего общего образования в 2021 – 

2022 учебном году. 10 класс и  11  класс  с группами социально – экономическо-

го профиля и естественно-научного профиля химико-биологической направлен-

ности.  
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

    Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с ос-

новной общеобразовательной программой. Учебный план определяет количест-

во учебных занятий за 2 года на одного обучающего -2516 часов. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

              Федеральный Закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской  Федерации». 

          Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования». 

          Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).  

          Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ян-

варя  2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПин 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для че-

ловека факторов среды обитания» (далее – СанПин 1.2.3685-21).  

      Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020 г. № 712  (далее - ФГОС среднего общего образования) с 

действующими изменениями. 

          Концепции преподавания учебных предметов. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

   Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, утвержденным  педагогическим советом 31.08.2021, прото-

кол №1. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 

2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения. 

      Продолжительность учебного года в 10-11 классах  - 34 недели. Учебный 

год   в 10-11 классах  делится  на 2 полугодия.   

     Учебные занятия 10-11  классах  по шестидневной рабочей неделе в одну  

смену.  Продолжительность урока–  40  минут.        

   Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СанПин 1.2.3685-

21): для обучающихся    в 10-11 классах – 37 часов в неделю. 

       Занятия начинаются с 8ч. 50 мин. Расписание звонков: 

1 смена 

10-11 классы Перемена  

1 урок    8.50 – 9.30 

2 урок    9.50 – 10.30 

20 минут 

20 минут 
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3 урок  10.50 – 11.30 

4 урок  11.50 – 12.30 

5 урок  12.50 – 13.30 

6 урок  13.50 – 14.30 

7 урок  14.40 – 15.20 

20 минут 

20 минут 

20 минут 

10 минут 

 

 

      Внеурочные  занятия, дополнительные и индивидуальные занятия  для подго-

товки к государственной итоговой аттестации начинаются через 30 минут после 

окончания основных занятий. 

     Общее время на выполнение домашнего задания в 10 – 11 классах до 3,5 ч. 
  

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

      Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в соот-

ветствии с приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от   20 

мая .2020 г.  №254   "Об утверждении   федерального перечня учебников, допу-

щенных  к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. № 766). 

       Для реализации основной  образовательной программы библиотечный фонд 

укомплектован печатными  изданиями, методическими и периодическими изда-

ниями по всем входящим  в реализуемые образовательные программы учебным 

предметам, курсам,  перечень используемых учебников утвержден на педагоги-

ческом совете    от 29.03.2021 г., протокол  № 7. 

     Приложение №1 «Перечень учебников, используемых при реализации обра-

зовательных программ среднего общего образования  по ФГОС СОО в   МБОУ 

СОШ №18 ст.Новомалороссийской в 2021-2022 учебном году».  

Особенности учебного плана 

    Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) реализуется в со-

ответствии с требованиями  ФГОС  среднего общего   образования. 

    Обучение на ступени среднего общего образования профильное:    группы со-

циально-экономического профиля и естественно-научного профиля химико-

биологической направленности  в 10 и 11 классах.   Профильные предметы со-

циально-экономического профиля: математика, экономика и право; естественно-

научного: математика, химия, биология. 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой является ведение учебного предмета «Кубано-

ведение»  в 10-11 классах  1  час  из части компонента образовательной органи-

зации. 

Предмет «Астрономия» преподается в объеме 1 часа в неделю во втором 

полугодии 10 класса, в первом полугодии 11 класса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     Распределение часов компонента образовательной организации представ-
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лено в таблице: 

 

Увеличение количества часов   на базовый  учебный предмет  в  10  классе  

«Русский язык»   признано расширить учебный материал,  позволяет более каче-

ственно подготовить обучающихся к единому государственному экзамену.  

Учебный предмет «Кубановедение»   расширяет кругозор обучающихся и 

приобщает к этнокультурным традициям.  

Элективные курсы 

          Элективные курсы  10-11    классов социально-экономического профи-

ля:  «Решение нестандартных задач» (34 часа); «Финансовая грамотность»  (34 

часа)   -  направлены      на углубленное изучение профильных  предметов  и 

поддержание изучения смежных учебных предметов на профильном уровне.  

          Элективные курсы 10-11  классов естественно-научного профиля:  

«Химия в задачах» (34 часа),   «Практикум по биологии» (34 часа)    -  направле-

ны      на углубленное изучение профильных  предметов  и поддержание изуче-

ния смежных учебных предметов на профильном уровне.  

Деление классов на группы 

  Деления классов на группы не предусмотрено. 

Учебные планы для Х класса 

       Приложение № 2 таблица – сетка  часов к  учебному плану для  10  класса 

социально-экономической профиля и естественно-научного профиля химико-

биологической направленности по ФГОС СОО. 

       Приложение № 3 таблица – сетка  часов к  учебному плану для  11  класса 

социально-экономического профиля  и естественно-научного профиля химико-

Учебные предме-

ты 

Количество часов в неделю Количество часов в неделю 

10 класс 

(2021-2022 г.) 

10 класс 

(2021-2022 г.) 

11 класс 

(2021-2022 г.) 

11 класс 

(2021-2022 г.) 

Социально-

экономический 

профиль 

Естественно-

научный про-

филь 

Социально-

экономический 

профиль 

Естественно-

научный про-

филь 

Базовые предметы    

Русский язык 1 1 1 1 

Кубановедение 1 1 1 1 

Индивидуальный 

проект 

1 1 1 1 

Элективные курсы    

Говорим и пишем 

правильно 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Решение нестан-

дартных задач 

1 - 1 - 

Финансовая гра-

мотность 

1 - 1 - 

Химия в задачах - 1 - 1 

Практикум по 

биологии 

- 1 - 1 

ВСЕГО: 5,5 5,5 5,5 5,5 
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биологической направленности  по ФГОС СОО. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

      Промежуточная аттестация в 10-11 классах   проводится   по результатам   

освоения программ  в полном объеме и наличию  полугодовых  отметок по  всем 

предметам учебного плана. Полугодовые  отметки выставляются на основе 

письменных и устных ответов обучающихся  (не менее шести  отметок за полу-

годие) с учетом результатов внешней оценки качества достижений обучающих-

ся (Всероссийские проверочные работы, Национальные исследования качества 

образования, комплексные работы и краевые диагностические работы).  Годо-

вые отметки  выставляются на основе полугодовых  отметок   как   среднее 

арифметическое. (Положение  о  текущей успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся  МБОУ СОШ № 18, утвержденное приказом от 30.08.2019  

№ 275). 

        Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
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           Приложение 1 

 

   

                    

 

    

    

        Перечень учебников,  

используемых при реализации образовательных программ   среднего общего образования                                                                     

по ФГОС СОО в МБОУ СОШ  №18   ст.Новомалороссийской   в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Класс Авторы Название предмета Издательство Год изда-

тельства 

1 10 Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

Физическая куль-

тура. 10-11кл. 

«Просвещение». 2017 

2 10 Ким С.В., Горский 

В.А. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности. 

«Просвещение». 2021 

3 10 Алимов Ш.А., Ко-

лягин Ю.М., Ткаче-

ва М.В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

«Просвещение». 2018 

4 10 Лебедев Ю.В. Литература. В 2-х 

ч. 

"Просвещение" 2018 

5 10 Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык "Русское слово" 2018 

6 10 Семакин И.Г., Хен-

нер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

Информатика "Бином" 2018 

7 10 Сивоглазов В.И., 

Агафонова  

Общая биология  "Дрофа" 2018 

8 10 Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. 

Обществознание. 

Базовый уровень. 

«Просвещение». 2018 

10 10 Атанасян Л.С., Бу-

тузов В.Ф., Кадом-

цев С.Б. 

Геометрия "Просвещение" 2018 

11 10 Ратушняк В.Н. и 

др. 

Кубановедение. "Перспектива 

образования" 

2017 

12 10 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия. Базовый 

уровень 

"Просвещение" 2018 

13 10 Мякишев Г.Я.,                 

Буховцев Б.Б., Сот-

ский Н.Н. 

Физика. "Просвещение" 2018 

14 10 Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. 

Английский язык. "Просвещение" 2018 

15 10 Горинов М.М., Да-

нилов А.А., Мору-

ков М.Ю./ под ред. 

Торкунова А.В. 

История России «Просвещение». 2018 



119 

 

 

 

16 10 Липсиц  И.В. Экономика.10-11 

кл. Базовый уро-

вень. 

«ВИТА-ПРЕСС» 2017 

17 10 Максаковский В.П. География  "Просвещение" 2018 

18 10 Никитин А.Ф., Ни-

китина Т.И. 

Право. Базовый 

уровень. 

"Дрофа" 2016 

19 10 Новошинский  

И.И., Новошинская 

И.С. 

Химия. Углублен-

ный уровень 

"Русское слово" 2018 

20 10 Захаров В.Б.,          

Мамонтов С.Г. 

Биология. Углуб-

ленный уровень 

"Дрофа" 2018 

21 11 кл. Мякишев Г.Я.,                 

Буховцев Б.Б., Сот-

ский Н.Н. 

Физика. «Просвещение». 2019 

22 11 кл. Захаров В.Б.,          

Мамонтов С.Г. 

Биология. Углуб-

ленный уровень 

"Дрофа" 2020 

23 11 кл. Боголюбов Л.Н. 

,Аверьянов Ю.И. И 

и др. 

Обществознание. 

Базовый уровень. 

«Просвещение». 2019 

24 11 кл. Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия.Базовый 

уровень. 

«Просвещение». 2019 

25 11 кл. Ким С.В., Горский 

В.А. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности. 

«Просвещение». 2021 

26 11 кл. Липсиц  И.В. Экономика.10-11 

кл. Базовый уро-

вень. 

"Вита - Пресс" 2017 

27 11кл Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

Физическая куль-

тура. 10-11кл. 

"Просвещение" 2017 

28 11 кл. Сивоглазов В.И., 

Агафонова  

Биология. Базовый 

уровень. 

"Дрофа" 2019 

29 11 кл. Атанасян Л.С. Геометрия "Просвещение" 2019 

30 11 кл. Максаковский В.П. География  "Просвещение" 2019 

31 11 кл. Семакин И.Г., Хен-

нер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

Информатика "Бином" 2019 

32 11 кл. Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык "Русское слово" 2019 

33 11 кл. Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык. "Просвещение" 2019 

34 11 кл. Морозова Е.В., 

Зайцев А.А. 

Кубановедение. «Перспективы 

образования». 

2021 
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35 11 кл. Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. / 

Под ред. Журавлѐва 

В.П. 

Литература в 2 –х 

ч. 

«Просвещение». 2019 

36 11 кл. Никитин А.Ф., Ни-

китина Т.И. 

Право. Базовый 

уровень. 

"ДРОФА" 2015 

37 11 кл. Воронцов-

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия. Базо-

вый уровень. 

"ДРОФА" 2017 

38 11 кл. Алимов Ш.А., Ко-

лягин Ю.М., Ткаче-

ва М.В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

«Просвещение». 2019 

39 11 кл. Новошинский  

И.И., Новошинская 

И.С. 

Химия. Углублен-

ный уровень 

«Просвещение». 2018 
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Приложение № 2          

                                      

 

Таблица-сетка часов  учебного плана МБОУ СОШ № 18 ст.Новомалороссийской 

 для 10   класса  с группами социально-экономического профиля  социально-экономической направленности и 

 естественно-научного  профиля химико-биологической направленности,  

реализующего  ФГОС среднего  общего образования в 2021 – 2022  учебном  году 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

X класс 2021- 2022 уч. год XI класс  2022- 2023 уч. год Всего 
Социально-

экономический 

профиль 

Естественно-

научный  профиль 

Социально-

экономический про-

филь 

Естественно-

научный  профиль 

 

Базовый 

уровень 

Углуб-

лѐнный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углуб-

лѐнный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Уг-

лубл.ур

овень 

Базов. 

уровень 

Углубл. 

уровень 
 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 2  2  2  2  136 

Литература 3  3  3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык          

Родная литература          

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  3  3  204 

Второй иностранный 

язык 

         

Общественные науки История 2  2  2  2  136 

Россия в мире          

География 1  1  1  1  68 

Обществознание 2  2  2  2  136 

Экономика  2    2   0/136 

Право  2    2   0/136 

Математика и ин-

форматика 

Математика  6  6  6  6 408 

Информатика  1  1  1  1  68 

Естественные науки Физика  2  2  2  2  136 

Химия  1   3 1   3 68/204 

Биология  1   3 1   3 68/204 

Астрономия  0/1  0/1  1/0  1/0  34 

Естествознание           
Физическая культура, 
экология и основы безо-

пасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 3  3  3  3  204 

ОБЖ 1  1  1  1  68 

Экология           

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы  

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный про-

ект 

1 1 68 

Курсы по выбору 

(элективные курсы) 

Говорим и пишем пра-

вильно 

1/0 1/0 34 

Решение нестандарт-

ных задач 

1  1  68 

Финансовая грамот-

ность 

1  1  68 

Химия в задачах  1  1 68 

Практикум по биоло-

гии 

 1  1 68 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная на-
грузка СанПиН2.4.2.2821-

10 

при 6-ти дневной учебной  

неделе 
 

37 37 37 37 2516 
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Приложение № 3          

                                      

 

Таблица-сетка часов  учебного плана МБОУ СОШ № 18 ст.Новомалороссийской 

 для 11   класса  с группами социально-экономического профиля  социально-экономической направленности и 

 естественно-научного  профиля химико-биологической направленности,  

реализующего  ФГОС среднего  общего образования в 2021 – 2022  учебном  году 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

X класс 2020- 2021 уч. год XI класс  2021- 2022 уч. год Всего 
Социально-

экономический 

профиль 

Естественно-

научный  профиль 

Социально-

экономический про-

филь 

Естественно-

научный  профиль 

 

Базовый 

уровень 

Углуб-

лѐнный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углуб-

лѐнный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Уг-

лубл.ур

овень 

Базов. 

уровень 

Углубл. 

уровень 
 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 2  2  2  2  136 

Литература 3  3  3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык          

Родная литература          

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  3  3  204 

Второй иностранный 

язык 

         

Общественные науки История 2  2  2  2  136 

Россия в мире          

География 1  1  1  1  68 

Обществознание 2  2  2  2  136 

Экономика  2    2   0/136 

Право  2    2   0/136 

Математика и ин-

форматика 

Математика  6  6  6  6 408 

Информатика  1  1  1  1  68 

Естественные науки Физика  2  2  2  2  136 

Химия  1   3 1   3 68/204 

Биология  1   3 1   3 68/204 

Астрономия  0/1  0/1  1/0  1/0  34 

Естествознание           
Физическая культура, 
экология и основы безо-

пасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 3  3  3  3  204 

ОБЖ 1  1  1  1  68 

Экология           

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный про-

ект 

1 1 68 

Курсы по выбору 

(элективные курсы) 

Говорим и пишем пра-

вильно 

1/0 1/0 34 

Решение нестандарт-

ных задач 

1  1  68 

Финансовая грамот-

ность 

1  1  68 

Химия в задачах  1  1 68 

Практикум по биоло-

гии 

 1  1 68 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная на-
грузка СанПиН2.4.2.2821-

10 

при 6-ти дневной учебной  

неделе 
 

37 37 37 37 2516 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

                                                             2021-2022 учебный год 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

окончание учебного года – 23 мая 2022 года 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 11 классы 10 клас 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + (полевые сборы) 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных пе-

риодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе-

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полугодие 01.09− 30.10 9 недель Осенние 31.10−07.11 8 08.11.2021 

II четверть 08.11-25.12 7 недель Зимние 26.12-09.01 15 10.01.2022 

III четверть II полугодие 10.01-27.03 11 недель Весенние 28.03-03.04 7 04.04.2022 

IV четверть 04.04-23.05 7 недель     

 Итого   34 недели   30  

    Летние 24.05-31.08 100 01.09.2022 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 14.02-20.02.2022 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –24 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2022 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков  (Постановление  Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 28 января  2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека 

факторов среды обитания») 

1а, 1б  классы 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б 

классы 

5,  6а, 6б,7а,7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11 классы 

1 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.55 – 9.30 

Динамическая пауза 

9.40  - 10.20 

3 урок 10.20 –  10.55 

4 урок  11.05 – 11.40 

1I  полугодие 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

Динамическая пауза 

9.50  - 10.30 

3 урок 10.50 –  11.30 

4 урок  11.50 – 12.30 

5 урок: 12.50 – 13.30 

 

1 урок    8.00 – 8.40 
перемена – 10 минут 

2 урок    8.50 – 9.30 
перемена – 20 минут 

3 урок    9.50  – 10.30 
перемена – 20 минут 

4 урок   10.50 – 11.30 
перемена – 20 минут 

5 урок   11.50 – 12.30 

 

1 урок    8.50 – 9.30 
перемена – 20 минут 

2 урок    9.50 – 10.30  

перемена – 20 минут 

3 урок  10.50 – 11.30 
перемена – 20 минут 

4 урок  11.50 – 12.30 
перемена – 20 минут 

5 урок  12.50 – 13.30 
перемена – 20 минут 

6 урок  13.50 – 14.30 
перемена – 10 минут 

7 урок  14.40 – 15.20 

Перерыв между обязательными и внеурочными/дополнительными  занятиями не менее 30  мин. 

 

5. Режим чередования учебной деятельности 

 

 Учебная деятельность  

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность   
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2  уроки внеурочная деятельность 

3     уроки внеурочная деятельность 

4    уроки внеурочная деятельность 

5 уроки внеурочная деятельность 

6 уроки внеурочная деятельность 

7 уроки внеурочная деятельность 

8 уроки внеурочная деятельность 

9 уроки внеурочная деятельность 

10 уроки внеурочная деятельность 

11 уроки внеурочная деятельность 

 

6. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10 37 - 

11 37 - 
 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 25.10.2021 по 30.10.2021 

 II четверть с 20.12.2021 по 25.12.2021 

 III четверть с 21.03.2022 по 26.03.2022 

 IV четверть с 16.05.2022 по 21.05.2022 

10-11  I полугодие с 20.12.2021 по 25.12.2021 

 II полугодие с 16.05.2022 по 21.05.2022 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

                                    НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                      СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ключевые общешкольные дела  

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11 1 сентября  Заместитель дирек-

тора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

День окончания Второй мировой войны 10-11 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийская акция 

 «Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

 

10-11 в течение 

сентября - 

октября 

Заместитель дирек-

тора по ВР Классные 

руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 октябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Председатели ШМО 

Классные руководи-

тели 

Международный день пожилых людей              10-11 1 октября Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

День профессионально-технического об-

разования 

10-11 2 октября  Классные руководи-

тели 

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель дирек-

тора по ВР 

День призывника 10-11 вторая неделя ок-

тября 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 октябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Месячник по благоустройству 10-11 октябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 
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Международный день школьных библио-
тек 

10-11 октябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Библиотекарь 

125 лет со дня рождения великого рус-

ского поэта С.А. Есенина 

10-11 третья неделя ок-

тября 

Учителя русского 

языка и литературы 

День рождения Суворова  10-11 24.октября Учителя истории 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного тура пред-

метных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 ноябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные руководи-

тели 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

День матери в России 

 

10-11 25 ноября Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного тура пред-

метных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные руководи-

тели 

Международный день инвалидов 

 

10-11 декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

Конкурс новогоднего оформления каби-

нетов и школы. 

10-11 декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

Театральное представление «Новый год 

2022!» 

10-11 декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

Тематическая  новогодняя дискотека  

 

10-11 декабрь  Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели  

 Подготовка и проведение литературно-

музыкальной композиции « 900 дней 

подвига» 

10-11 январь Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 
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День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Заместитель дирек-

тора по ВР Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Классные руководи-

тели 

Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Всемирный день защиты нрав 

потребителей (15 марта) 

10-11 март Заместитель дирек-

тора по ВР Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и юноше-

ской книги 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель дирек-

тора по ВР Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель дирек-

тора по ВР Классные 

руководители 

День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ 

10-11 апрель Педагог – организа-

тор ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос- это мы». 

10-11 апрель Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

День Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

10-11 май Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

День рождения князя Александра Нев-
ского 

10-11 13 мая Учителя истории 

День славянской письменности и 
культуры 

10-11 май Заместитель дирек-

тора по ВР  

Учителя русского 

языка и литературы 

День рождения Сахарова А.Д. 10-11 21 мая Учителя физики 

Линейка. Подведение итогов года. 10-11 май Заместители дирек-

тора по УВР  

Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 
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Последний звонок 10-11 май Заместители дирек-

тора по УВР  

Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлени-

ям науки и техники, использование сете-

вых интернет- ресурсов для самореализа-

ции учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

 

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

 

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной ра-

боты на 2021– 2022 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Тематические консультации для класс-

ных руководителей 

10-11 октябрь Заместитель дирек-

тора по ВР  

Председатель МО 

Классных руководи-

телей 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежу-

точных итогов воспитательной деятель-

ности классов и школы. 

10-11 октябрь Заместитель дирек-

тора по ВР  

Председатель МО 

Классных руководи-

телей 



129 

 

 

 

Выборочная проверка рабочей доку-

ментации классных руководителей: 

 Календарное планирование на чет-

верть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последую-

щим анализом состояния документа 

10-11 октябрь Заместитель дирек-

тора по ВР  

Председатель МО 

Классных руководи-

телей 

Мониторинг состояния работы с родите-

лями учащихся. 

 

10-11 октябрь Заместитель дирек-

тора по ВР  

Председатель МО 

Классных руководи-

телей 

Проверка дневников учащихся по клас-

сам и параллелям с последующим анали-

зом состояния документа 

10-11 октябрь Заместитель дирек-

тора по ВР  

Председатель МО 

Классных руководи-

телей 

Школьный семинар для классных руко-

водителей по проблемам воспитания с 

привлечением специалистов. 

10-11 ноябрь Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

Мониторинг состояния работы с родите-

лями учащихся: 
10-11 декабрь Классные руководи-

тели 

Контроль работы классных и общешко-

льного родительских комитетов 

10-11 декабрь Администрация шко-

лы 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежу-

точных итогов воспитательной деятель-

ности классов и школы. 

10-11 декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР  

Председатель МО 

Классных руководи-

телей 

Выборочная проверка рабочей доку-

ментации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и внешко-

льных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с после-

дующим анализом состояния до-

кумента 

10-11 декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР 
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Проверка дневников учащихся по клас-

сам и параллелям с последующим анали-

зом состояния документа 

10-11 декабрь Классные руководи-

тели 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежу-

точных итогов воспитательной деятель-

ности классов и школы. 

10-11 март Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

Выборочная проверка рабочей докумен-

тации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и внешко-

льных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с после-

дующим анализом состояния до-

кумента 

10-11 март Заместитель дирек-

тора по ВР  

Мониторинг состояния работы с родите-

лями учащихся: 

10-11 март Заместитель дирек-

тора по ВР  

Проверка дневников учащихся по клас-

сам и параллелям с последующим анали-

зом состояния документа 

10-11 март Классные руководи-

тели 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприя-

тий 

10-11 март Заместитель дирек-

тора по ВР 

 Сдача отчѐтов о проведѐнной 

воспитательной работе за про-

шедший год, полного анализа 

деятельности классного руководи-

теля, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной докумен-

тации. 
 Подготовка списков учащихся на 

осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного ин-

формационно-аналитического от-

чѐта по воспитательной работе. 

 Размещение информации по ито-

гам воспитательной работы на 

сайте школы. 

10-11 май-июнь Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприя-

тий 

10-11 май Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Проверка дневников учащихся по клас-

сам и параллелям с последующим анали-

10-11 май Классные руководи-

тели ВР 
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зом состояния документа 

Тематические консультации для класс-

ных руководителей: 

 изучение государственных сим-

волов Российской Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления 

работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного по-

ведения учащихся 

 сотрудничество с правоохрани-

тельными органами 

 тематика и методика проведе-

ния классных часов 

 анализ эффективности воспита-

тельного процесса в классах 

 открытые классные часы: фор-

мы и методики проведения, цели и 

задачи, прогнозы и результаты. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Участие классных руководителей в кон-

ференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и всероссий-

ского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы 

на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других интернет -ресурсах с це-

лью его популяризации; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Участие в мониторинговых исследовани-

ях по проблемам воспитательной работы, 

проводимых в районе  

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ воспитатель-

ных задач и целей с последующим обсу-

ждением 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящѐнных учебным предметам с по-

следующим обсуждением и анализом 

итогов проведѐнных мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия уча-

щихся во внеклассных и внешко-

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 
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льных мероприятиях 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

 

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

 

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами дополнительного образования 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

 

Ответственные  

Участие в районном семейном конкурсе 

по безопасности дорожного движения 

«Родители-водители» 

10-11 сентябрь Ответственный за 

ПДДТТ 

Мероприятия, направленные на форми-

рование компетентной родительской об-

щественности школы: 

 Участие родителей в формирова-

нии Совета родителей школы; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

10-11 сентябрь Заместители дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Общегородской день открытых дверей 10-11 октябрь Заместители дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Общегородской день открытых дверей 10-11 ноябрь Заместители дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 
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Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная се-

мья» 

 «Семейные игры» 

10-11 январь Учителя физической 

культуры 

Знакомство родительской общественно-

сти с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность шко-

лы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребѐнка, 

 Конвенция о правах ребѐн-

ка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: ра-

ботников здравоохранения, пси-

хологов, социологов ,работников 

МВД, прокуратуры и др. 
 

 Работа Малого педсовета с уча-

стием родителей по коррекции по-

ведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различ-

ного характера   
 

 Консультации для родителей уча-

щихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и 

др. 
 

 Посещение уроков представите-

лями родительской общественно-

сти 
 

 Встречи с администрацией школы 

и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и воспи-

танности учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 
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Проведение родительских собраний раз-

личной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  об-

раза жизни 

 О безопасном поведении учащих-

ся в школе, общественных местах 

и дома 

 О психофизическом развитии де-

тей и подростков 

 О подготовке к итоговым аттеста-

циям в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов инфор-

мационной безопасности учащих-

ся 

 О школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности де-

тей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  на-

силия в семье 

 О родительском контроле за пове-

дением несовершеннолетних 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Классные руководи-

тели 

Контроль работы  классных  и общешко-

льного  родительских комитетов. 
10-11 в течение 

учебного года 

Заместители дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Работа родительских комитетов классов и 

школы: 

 Подготовка и проведение 

конференции школьной роди-

тельской общественности  

 Организация работы роди-

тельских университетов с уча-

стием специалистов в области 

юриспруденции, здравоохра-

нения, педагогики, психоло-

гии. 

 Тематические беседы для пе-

дагогического коллектива под 

общей темой «Семья и зако-

ны» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящѐнные во-

просам безопасного поведения 

детей  в рамках родительского 

всеобуча 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Классные руководи-

тели 
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Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

 

Ответственные  

Заседания Совета старшеклассников 10-11 1 раз в месяц 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Совет 

Сбор представителей классов 
 

10-11 сентябрь 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников и пред-

ставителей классов 
10-11 1 раз в месяц 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Совет 

Создание Советов Дела  10-11 По необходимости 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 10-11 По необходимости 
Классные руководите-

ли 

Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану района. 

 

10-11 В течение учебного 

года 

 

Совет 

Актив классов 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Участвовать в проектах  РДШ и «Тиней-
джер+» 

10-11 В течение учебного 

года 

Совет 

Модуль « Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

 

Ответственные  

Мероприятие по профессиональной ори-

ентации: «Арт профессии» 

10-11 третья неделя ок-

тября 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

Единый урок «Ты – предприниматель» 10-11 апрель Заместитель дирек-

тора по ВР Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТО-

риЯ» 

Участие в профориентационных проектах 

«Большая перемена» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители дирек-

тора по ВР Классные 

руководители 

учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР учителя 

информатики 
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Организация  тематических  

классных часов   

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Поведение профориентационных экскур-

сий в учреждения профессионального 

образования и на предприятия района 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Профориентационная диагностика  10-11 сентябрь Педагог психолог 

Марафон профориентации 10-11 октябрь Педагог психолог 

Социальный педагог 

Участие в районных предметных олим-

пиадах и конкурсах 

10-11 ноябрь-декабрь Заместители дирек-

тора по УВР 

Посещение районных и городских меро-

приятий профориентационной направ-

ленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

 Знакомство с принципами работы 

Биржи труда  

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные руководи-

тели 

Посещение Дней открытых дверей в ве-

дущих ВУЗах, встречи с профессорско-

преподавательским составом 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

 

Ответственные  

Организация работы социальной службы 

школы: 

 Утверждение планов работы соци-

альных педагогов 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение социаль-

ного климата в школьном коллек-

тиве 

Составление социального паспорта шко-

лы на основании социальных паспортов 

классов 

10-11 Август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 
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Городская акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материа-

лов на стендах в холле школы, классные 

уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного движе-

ния. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения 

на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. Опас-

ные ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание индивидуаль-

ных маршрутов учащихся 

 

10-11 Август-сентябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководи-

тели  

Декада информационно-

просветительских мероприятий, на-

правленных на противодействие терро-

ризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – угроза 

обществу 21 века». (5-8 классы) 

Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм» (9-11 классы) 

Классный час «Осторожно, экстремизм» 

(5-11 классы) 

10-11 первая неделя сен-

тября 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

Неделя безопасности детей и подрост-

ков. 

Классный час «День Интернета в России» 

(1-11 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность несо-

вершеннолетних в глобальной сети и со-

циуме» 

10-11 первая неделя сен-

тября 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 
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Оперативно – профилактическое ме-

роприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 
Классные часы «Как я готов кшколе» 

Рейд по проверке посещаемости, внеш-

ности и готовности кзанятиям. 

10-11 сентябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете» (5-8 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы со-

временности: главные правила их распо-
знавания и предотвращения» (9-11 клас-

сы) 

10-11 октябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Социальный педагог 

 

Классные руководи-

тели 

Социально-педагогическое тестирование 10-11 октябрь Заместитель дирек-

тора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая куль-

тура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции Рос-

сийской Федерации. Конституция – ос-

новной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

 

10-11 ноябрь- 

декабрь 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

Международный день борьбы с корруп-
цией. 
Тематические классные часы 

10-11 декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР Классные 

руководители 
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Всероссийская акция «Час кода» 10-11 декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР социаль-

ный педагог 

Учителя информати-

ки 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

Организация и проведение выставок : 

 Презентаций на тему «Мы разные – 

мы вместе!»; 

 Выставка поделок  «Волшебный 

мир бумаги». 
 

10-11 февраль Заместитель дирек-

тора по ВР  

Социальный педагог 

 Классные руководи-

тели 

Неделя безопасного интернета «Безо-

пасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете» 
Профилактическая беседа безопасность. 

Административная и уголовная ответст-
венность» 
Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

10-11 февраль Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

ДекадаЗОЖ 10-11 апрель Заместитель дирек-

тора по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

 

Месячник медиации 10-11 апрель Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

Единый день детского телефона 
доверия 

10-11 май Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной безопас-

ности 

10-11 май Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 
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Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические консуль-

тации по вопросам семьи, 

воспитания детей, помощи 

в трудных жизненных си-

туациях 

 Организация отдыха детей 

в дни школьных каникул 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

Участие в мероприятиях КЦТТ профи-

лактической направленности 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

Участие в районных и городских Круг-

лых столах, посвящѐнных здоровьесбере-

гающим технологиям 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

Совместная деятельность с ЦПМСС по 

формированию навыков здорового образа 

жизни, коррекции девиантного поведе-

ния, здоровьесберегающим технологиям 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной приклад-

ной психодиагностики для опре-

деления путей и форм оказания 

помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении и общении 

 Выбор средств и форм психологи-

ческого сопровождения школьни-

ков 

 Психокоррекционная и развиваю-

щая работа со школьниками 

 Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей 

 Работа с одарѐнными детьми по 

методике Лейтеса и Бабаевой 

 Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных заня-

тий  

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с учащимися о формирова-

нии здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные мероприя-

тия, посвящѐнные организации 

здорового питания школьников 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 
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 Выпуск стенной газеты «Здоровье- 

это здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подрост-

ков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

 Организация Совета по профи-

лактике правонарушений несо-

вершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантно-

му поведению, коррекцонные ме-

роприятия по предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных се-

мей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 . Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

Программа асоциального поведения 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

План работы Совета по профилактике 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

План работы Службы здоровья 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

План работы Службы медиации 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

 

Ответственные  
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День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

10-11 3 сентября Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

День начала блокады Ленинграда 

 

10-11 8 сентября Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Урок памяти  

(День памяти политических репрессий) 

10-11 третья неделя ок-

тября 

Учителя истории 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Заместитель дирек-

тора по ВР Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

10-11 январь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Организация и проведение выставок : 

 Патриотического плаката 

(5-9 классы) 

 Социальных проектов 

 «Оставим потомкам своим!» 

(9-11 классы) 

10-11 январь Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

10-11 февраль Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами 

Отечества. 

Патриотическое мероприятие, посвя-

щѐнное Дню памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долгза 

пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙВОЙНЫ». 

10-11 февраль Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

10-11 март Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

День партизанской славы 

(29 марта) 

10-11 март Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 
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Проведение цикла мероприятий граждан-

ско-патриотической направленности: 

 Проведение тематических экскур-

сий «Дорогами Победы» 

 Проведение ученических истори-

ческих чтений «История моей се-

мьи в истории моей страны», под-

готовка к участию в районном 

конкурсе исследовательских работ 

учащихся  

 Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отечест-

венной Войны 

 Подготовка исследовательских 

работ к ежегодной районной кон-

ференции «Диалог поколений» 

10-11 апрель Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

План по антитеррористическому просве-

щению 

10-11 В течение учебного 

года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

План по патриотическому воспитанию 10-11 В течение учебного 

года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные руководи-

тели 

Модуль «РДШ» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

 

Ответственные  

Акция «Чистый район» 10-11 сентябрь, апрель Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Всемирный день защиты животных 10-11 4 октября Классные руководи-

тели 

Районная акция  

«Переменка здоровья» 

10-11 октябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 

10-11 ноябрь Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

Районная акция  

«День неизвестного солдата» 

10-11 декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 
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Международный день добровольцев в 

России 

10-11 декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР Классные 

руководители 

Обучающие новогодние мастер-классы.  10-11 декабрь  Заместитель дирек-

тора по ВР Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

10-11 январь, апрель Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

Участие в акции «Почетный караул»  10-11 январь  Педагог-организатор 

ОБЖ  

Акция «Свеча памяти». 

Акция «Блокадный трамвай» 

10-11 февраль Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Районная акция 
«Мы с тобой, солдат!» 

10-11 февраль Заместитель дирек-

тора по ВР  

Классные руководи-

тели 

Благотворительная городская акция «Бе-
лый цветок» для детского хосписа. 

10-11 май Заместители дирек-

тора по ВР Классные 

руководители 

Участие в городской акции «Вечен ваш 

подвиг в сердцах поколений грядущих»  

10-11 9 мая  Заместитель дирек-

тора по ВР   

Работа по реализации городской Концеп-

ции развития социального добровольче-

ства: 

 Участие в добровольческих акци-

ях района и города 

 Участие в волонтѐрском движении 

школы, района и города 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Модуль «Профилактика» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

 

Ответственные  

Данный модуль  выполняется в  соответствии с планами профилактической работы школы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.Учебный план внеурочной деятельности составлен на основе федеральных  и региональных 

нормативных документов: 

1) Федеральный Закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федера-

ции»; 

2) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего   общего образования»; 

4) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

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

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

5)  письмо  Министерства образования, науки  и молодежной политики   Краснодарского  

края от  14.07.2017  № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной деятельности  в образова-

тельных организациях Краснодарского края» 

 

2.Внеурочная деятельность  в 10-м  классе  реализуется   через кружки   «Военно-спортивные 

дисциплины», «Основы православной культуры»- и осуществляется  учителями-

предметниками. 

Внеурочная деятельность в 11 – м классе реализуется через кружки «Военно-спортивная под-

готовка», «Физика вокруг нас», «Юный овощевод» - и осуществляется  учителями-

предметниками. 

 

3.Внеурочная деятельность организована  по 3 направлениям развития личности (спортивно – 

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  в течение одного года обучения, 

учитывает индивидуальные потребности обучающихся  через такие формы,  как  экскурсии, 

кружки,    олимпиады, конференции, конкурсы. 

 Для реализации внеурочной деятельности программы курсов кружков    предполагают  про-

ведение регулярных еженедельных внеурочных аудиторных и внеаудиторных занятий с обу-

чающимися.  

 

4. Все курсы внеурочной деятельности, реализуемые в образовательном учреждении,  имеют 

программно- методическое обеспечение, соответствующее требованиям ФГОС.  

Направление раз-

вития личности 

Формы внеурочный 

деятельности 

(кружки) 

 

 

Классы  Программа Составитель  Возраст 

обучаю- 

щихся 

Сроки 

реали- 

зации 

Спортивно- оздо-

ровительное 

Военно-

спортивные дисци-

плины 

10 Рабочая про-

грамма 

Гребенюк И.Г. 15-16 лет  1 год 

Военно-спортивная 

подготовка 

11 Рабочая про-

грамма 

Каневцов С.А. 16-17 лет  1 год 

Общеинтел- 

лектуальное 

Физика вокруг нас  10 Рабочая про-

грамма  

Острожная Е.В. 

 

15-16 лет 1 год  

Духовно-

нравственное 

Основы православ-

ной культуры 

10 Рабочая про-

грамма 

Ундина Р.Х. 15-16 лет 1 год 

Общекультурное Юный овощевод 10 Рабочая про-

грамма  

Давыдова Е.С. 

 

14-17 лет 4 года  
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5. В  состав программ организационного раздела основной образовательной программы вхо-

дят следующие курсы внеурочной деятельности:  

- в программу развития универсальных учебных действий: «Юный овощевод» (11 класс),    «Фи-

зика вокруг нас» (11  класс), «Практикум по  английскому» (10 класс). 

- в программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении  среднего общего образования: кружок «Военно-спортивная подготовка», «Воен-

но-спортивные дисциплины» 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 
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ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ  
плана внеурочной деятельности для 10  класса,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

 среднего  общего образования  

2021 – 2022  учебный  год 

 

Направление вне-

урочной деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятель-

ности 

Количество часов в неделю 
X XI 

спортивно-

оздоровительное 

Военно-спортивные 

дисциплины 
1 1 

духовно-нравственное 

Основы православной 

культуры 

 

1 1 

социальное Медицинская география  2 1 

 Знатоки химии  1 1 

 За страницами учебника 

истории  
1 1 

общеинтеллектуальное Предпринимательская 

деятельность 
1  

 Физика вокруг нас  1 1 

общекультурное Юный овощевод 2 2 

 Бальные танцы  2 

Всего (по классам): 10 10 
Итого: 340 340 
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ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ  
плана внеурочной деятельности для 11  класса,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

 среднего  общего образования  

2020 – 2021  учебный  год 

 

Направление вне-

урочной деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятель-

ности 

Количество часов в неделю 
X XI 

спортивно-

оздоровительное 

Военно-спортивные 

игры 

2 2 

духовно-нравственное 

Литературное краеведе-

ние  

 

1 1 

социальное Медицинская география  1 1 

 Знатоки химии  1 1 

 За страницами учебника 

истории  
1 1 

общеинтеллектуальное Предпринимательская 

деятельность 

1  

 Физика вокруг нас  1 1 

 Юный овощевод 1 1 

общекультурное Серебряное перо 1 1 

 Бальные танцы  1 

Всего (по классам): 10 10 
Итого: 340 340 
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3.2. Система условий реализации основной  образовательной программы 
Для реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ №18 создана и поддерживается 

развивающая образовательная среда, адекватная задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ № 18 , реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образователь-

ных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 
 

3.2. 1. Описание кадровых  условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Кадровое обеспечение образовательной программы МБОУ СОШ №18 строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. Педагогические сотрудники  имеют  образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

МБОУ СОШ №18 укомплектована педагогическими кадрами соответствующей квалификации для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, которые прошли курсовую подготовку 

по вопросам реализации ФГОС основного общего образования, организованную  ККИДППО. 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. Состав и квалификация педагогических кадров основной школы  МБОУ СОШ №18. Высшее 

педагогическое образование имеют 86,7% педагогов, среднее специальное — 13,3%;   высшую 

квалификационную категорию имеют– 34%, первую – 42% 

Должность Должностные обя-

занности 

Ф.И.О. Уровень квалифика-

ции работников ОУ 

Руководитель обра-

зовательного учре-

ждения 

Обеспечивает системную об-

разовательную  и администра-

тивно-хозяйственную  работу 

образовательного учреждения 

Гребенюк 

И.Г. 

Высшее педагогическое обра-

зование по специальности 

«География»,  

стаж работы в должности ди-

ректора – 19 лет 

Заместитель руко-

водителя 

Координирует работу препо-

давателей, разработку учебно-

методической и иной доку-

ментации. Обеспечивает  со-

вершенствование методов ор-

ганизации образовательного 

процесса. Осуществляет кон-

троль за качеством образова-

тельного   процесса 

Махно С.В. 

 

 

Войтова 

С.Я. 

Высшее педагогическое обра-

зование по специальности 

«Русский язык и литература», 

стаж работы – 33 год 

Высшее педагогическое обра-

зование по специальности «Ис-

тория», стаж работы – 29 лет  
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Учитель Осуществляет обучение и вос-

питание обучающихся, спо-

собствует формированию об-

щей культуры личности, со-

циализации, осознанного вы-

бора и освоения образователь-

ных программ. 

Кульбацкая 

И.В.. 

Высшее педагогическое обра-

зование по специальности «Ма-

тематика»,  стаж работы – 32 

лет 

Костенко 

И.А. 

Высшее педагогическое обра-

зование по специальности 

«Русский язык и литература», 

стаж работы – 32 лет 

Каневцова 

Л.А. 

Высшее педагогическое обра-

зование по специальности «Фи-

лология»», стаж работы – 31 

лет 

Абдулкады-

рова А.Т. 

Высшее педагогическое обра-

зование по специальности 

«Преподаватель истории и пра-

ва», стаж работы – 28 лет 

Острожная 

Е.В. 

Высшее педагогическое обра-

зование по специальности «Фи-

зика»», стаж работы – 29 года 

Сыпко С.В. Высшее педагогическое обра-

зование по специальности 

«География», стаж работы – 29 

года 

Шарафутди-

нов А.К. 

Высшее педагогическое обра-

зование по специальности 

«Иностранный язык», стаж ра-

боты – 41 лет 

Булыгина 

О.Н. 

Среднее педагогическое обра-

зование по специальности 

«Иностранный язык», стаж ра-

боты – 13 лет 

Давыдова 

Е.С. 

Высшее педагогическое обра-

зование по специальности 

«Биология», стаж работы – 17 

лет 

Аванесян 

А.С. 

Высшее педагогическое обра-

зование по специальности «Ма-

тематика и информатика и 

ИКТ», стаж работы – 9 лет 

Каневцов 

С.А. 

Среднее специальное образова-

ние по специальности «Физиче-

ская культура», стаж работы – 9 

лет 

Губенко Р.А. Среднее специальное образова-

ние по специальности «Физиче-

ская культура», стаж работы – 5 

года 

Социальный педа-

гог 

Осуществляет комплекс меро-

приятий по воспитанию, обра-

зованию, развитию и социаль-

ной защите личности в учреж-

дениях, организациях и по 

месту жительства обучающих-

Андрусенко 

И.В. 

Среднее специальное образова-

ние, стаж работы – 2 год 
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Развитие кадрового потенциала происходит через: 

- курсовую подготовку в учреждениях  дополнительного профессионального  образования 

(ГБОУ Краснодарского края ККИДППО); 

 -проведения методических  мероприятий, семинаров для учителей района; 

 -работа в районных и школьных методических объединениях. 

Уровень профессионализма педагогов подтверждается участием в профессиональных 

конкурсах, межтерриториальных семинарах, научно-практических конференциях, отмечен 

дипломами, благодарностями. 
Повышение квалификации педагогами школы в условиях введения Стандарта 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Название курсов Дата прохо-

ждения 

№ 

удостове-

рения 

Кол-во 

часов 

Следую-

щие курсы  

1 Гребенюк Игорь 

Григорьевич 

Педагогическая дея-

тельность по проектиро-

ванию и реализации 

инклюзивного образова-

ния в ОО с учетом тре-

бований ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о 

30.04.2019-

20.05.2019 

625/19 144 30.04.2022 

«Инновационные мето-

ды и технологии обуче-

ния основам безопасно-

сти жизнедеятельности в 

26.10.2021-

15.11.2021 

612415129

386 

108 Октябрь 

2024 

ся.  

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

 

Осуществляет обучение и вос-

питание обучающихся с уче-

том специфики курса ОБЖ.  

Организует, планирует и про-

водит учебные, в т.ч. факуль-

тативные и внеурочные заня-

тия, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения.  

Гребенюк 

И.Г. 

Высшее педагогическое обра-

зование по специальности 

«География», стаж работы – 24 

лет 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучаю-

щихся к информационным ре-

сурсам, участвует в их духов-

но-нравственном воспитании, 

профориентации и социализа-

ции,  содействует формирова-

нию информационной компе-

тентности обучающихся. 

Андрусенко 

И.В. 

Среднее специальное образова-

ние педагогическое образова-

ние, стаж работы – 10 лет 

Медицинский ра-

ботник 

Обеспечивает первую меди-

цинскую помощь и диагности-

ку, функционирование автома-

тизированной информацион-

ной 

Трушова 

О.Г. 

Среднее специальное образова-

ние 
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условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

  «Управление и админи-

стрирование в образова-

тельной организации с 

учетом требований 

ФГОС» 

16.03.2021-

05.04.2021 

612414476

563 

108 05.03.2024 

2 Войтова Светла-

на Яковлевна 

«Технология управлен-

ческой деятельности за-

местителя директора об-

разовательной организа-

ции в условиях реализа-

ции ФГОС НОО, ФГОС 

СОО, ФГОС ООО» 

30.04.2019-

15.05.2019 

437/19 108 01.04.2022 

«Содержание и методи-

ка преподавания курса 

«Основы финансовой 

грамотности» различ-

ным категориям обу-

чающихся» 

20.11.2019- 

15.01.2020 

15012020-

11 

72 Декабрь 

2023 

 Инновационные техно-

логии в образовательном 

процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» (Особенности 

преподавания учебных 

предметов «Экономика» 

и «Право» в условиях 

реализации ФГОС) 

01.02.2020-

11.02.2020 

444 72 11.01.2023 

3 Махно Светлана 

Васильевна 

Педагогическая дея-

тельность по проектиро-

ванию и реализации 

инклюзивного образова-

ния в ОО с учетом тре-

бований ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о 

30.04.2019-

20.05.2019 

624/19 144 Апрель 

2022 

Педагогическая дея-

тельность по проектиро-

ванию и реализации 

инклюзивного образова-

ния в ОО с учетом тре-

бований ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о 

(Особенности работы 

учителя русского языка 

и литературы в условиях 

организации инклюзив-

ного образования с уче-

том требований ФГОС 

02.03.2020- 

23.03.2020 

833 144 Март 2023 
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НОО, ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС 

О у/о) 

 

4 Аванесян Алек-

сандра Сергеевна 

«Технология управлен-

ческой деятельности за-

местителя директора 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» 

01.02.2020-

15.02.2020 

445 108 15.01.2023 

«Инновационные мето-

ды и технологии обуче-

ния информатике в ус-

ловиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

26.10.2021-

15.11.2021 

612415129

376 

108 Октябрь 

2024 

5 Кульбацкая Ири-

на Владимировна 

Инновациионные мето-

оды и технологии обу-

чения математике в ус-

ловиях реализации 

ФГОС 

16.03.2021-

05.04.2021 

612414391

636 

108 Май 2024 

  

Педагогическая дея-

тельность по проектиро-

ванию и реализации 

инклюзивного образова-

ния в ОО с учетом тре-

бований ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о 

(Особенности работы 

учителя математики в 

условиях организации 

инклюзивного образова-

ния с учетом требований 

ФГОС НОО, ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ, 

ФГОС О у/о) 

02.03.2020- 

23.03.2020 

835 144 Февраль 

2023 

7 Острожная Елена 

Владимировна 

 

«Инновационные техно-

логии в образовательном 

процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» «Особенности ор-

ганизации обучения ас-

трономии  в условиях 

реализации ФГОС» 

01.04.2019-

15.04.2019 

346/19 108 15.04.2022 
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Педагогическая дея-

тельность по проектиро-

ванию и реализации 

инклюзивного образова-

ния в ОО с учетом тре-

бований ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о 

(Особенности работы 

учителя математики в 

условиях организации 

инклюзивного образова-

ния с учетом требований 

ФГОС НОО, ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ, 

ФГОС О у/о) 

02.03.2020- 

23.03.2020 

836 144 Февраль 

2023 

  Педагогическая дея-

тельность по проектиро-

ванию и реализации 

инклюзивного образова-

ния в ОО с учетом тре-

бований ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о 

(Особенности работы 

учителя физики в усло-

виях организации инк-

люзивного образования 

с учетом требований 

ФГОС НОО, ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ, 

ФГОС О у/о) 

02.03.2020- 

23.03.2020 

837 144 Март 2023 

«Инновационные мето-

ды и технологии обуче-

ния физике в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО» 

26.10.2021-

15.11.2021 

612415129

380 

108 Октябрь 

2024 

«Инновационные мето-

ды и технологии обуче-

ния математике в усло-

виях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

26.10.2021-

15.11.2021 

612415129

379 

108 Октябрь 

2024 
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8 Каневцова Люд-

мила Анатольев-

на 

 

«Инновационные техно-

логии в образовательном 

процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО (Методология реа-

лизации инновационных 

технологий в процессе 

обучения русскому язы-

ку и литературе в усло-

виях реализации 

ФГОС)» 

01.03.2019-

18.03.2019 

164/19 108 Февраль 

2022 

Педагогическая дея-

тельность по проектиро-

ванию и реализации 

инклюзивного образова-

ния в ОО с учетом тре-

бований ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о 

(Особенности работы 

учителя русского языка 

и литературы в условиях 

организации инклюзив-

ного образования с уче-

том требований ФГОС 

НОО, ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС 

О у/о) 

02.03.2020- 

23.03.2020 

834 144 Февраль 

2023 

9 Костенко Ирина 

Александровна 

«Инновационные мето-

ды и технологии обуче-

ния русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации ФГОС» 

06.04.2021-

21.04.2021 

612414476

536 

108 Март 2024 

10 Шарафутдинов 

Александр Кия-

митдинович 

Методы, технологии, 

особенности организа-

ции и проведения учеб-

ных занятий по курсу 

«Шахматы» в началь-

ной, основной и средней 

школе в условиях 155еа-

лиизации ФГОС. 

01.04.2019-

15.04.2019 

341/19 108 Март2022 

11 Булыгина Ольга 

Николаевна 

«Инновационные мето-

ды и технологии обуче-

ния иностранному языку 

(английский язык) в ус-

ловиях реализации  

ФГОС» 

20.11-2019-

15.01.2020 

612410980

464 

108 Январь 

2023 

12 Давыдова Елена 

Сергеевна 

«Инновационные мето-

ды и технологии обуче-

ния биологии в услови-

ячх реализации ФГОС 

26.10.2021-

15.11.2021 

612415129

384 

108 Октябрь 

2024 
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ООО и СОО» 

«Технологии и методики 

преподавания кубанове-

дения в условиях реали-

зации ФГОС» 

26.10.2021-

15.11.2021 

612415129

385 

72 Октябрь 

2024 

13 Абдулкадырова 

Аминат Тинома-

гомедовна 

Инновационные методы 

и технологии обучения 

истории и обществозна-

нию в условиях реализа-

ции ФГОС 

06.04.2021-

21.04.2021 

612414476

537 

108 Март 2024 

Инновационные техно-

логии в образовательном 

процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» (Особенности 

преподавания учебных 

предметов «Экономика» 

и «Право» в условиях 

реализации ФГОС) 

01.02.2020-

11.02.2020 

443 72 Январь 

2023 

«Содержание и методи-

ка преподавания курса 

«Основы финансовой 

грамотности» различ-

ным категориям обу-

чающихся» 

16.03.2021-

05.04.2021 

612414391

640 

72 Февраль 

2024  

14 Сыпко Светлана 

Викторовна 

 

Инновационные методы 

и технологии обучения 

географии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО» 

26.10.2021-

15.11.2021 

612415129

378 

108 Октябрь 

2024 

Инновационные техно-

логии в образовательном 

процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» (Особенности 

преподавания кубанове-

дения в условиях реали-

зации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС                   

СОО) 

01.02.2020-

11.02.2020 

442 72 Январь 

2023 

15 Губенко Роман 

Александрович 

Концептуальные и со-

держательные аспекты 

деятельности педагога. 

Дополнительного обра-

зования общеобразова-

тельных учреждений в 

условиях реализации  

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

01.04.2019-

15.04.2019 

342/19 108 Май 2022 

«Современные подходы 

к методике преподава-

17.06.2019-

28.06.2019 

НК-

4399/19 

72 Май 2022 
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ния самбо при реализа-

ции ФГОС в школе» 

Педагогическая дея-

тельность по проектиро-

ванию и реализации 

инклюзивного образова-

ния в ОО с учетом тре-

бований ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о 

(Особенности работы 

учителя физической 

культуры в условиях ор-

ганизации инклюзивного 

образования с учетом 

требований ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС ОВЗ, ФГОС О 

у/о) 

 

 

01.02.2020-

19.02.2020 

446 144 19.01.2023 

16 Каневцов Сергей 

Анатольевич 

Педагогическая дея-

тельность по проектиро-

ванию и реализации 

инклюзивного образова-

ния в ОО с учетом тре-

бований ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о 

(Особенности работы 

учителя физической 

культуры в условиях ор-

ганизации инклюзивного 

образования с учетом 

требований ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС ОВЗ, ФГОС О 

у/о) 

01.02.2020-

19.02.2020 

447 144  Январь 

2023 

«Инновационные мето-

ды и технологии обуче-

ния физической культу-

ре в условиях реализа-

ции ФГОС НОО, ООО и 

СОО» 

26.10.2021-

15.11.2021 

612415129

377 

108 Октябрь 

2024 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
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результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для задачами методической работы являются следующие: 

 совершенствовать механизмы распространения передового педагогического опыта 

через сайт школы, районные СМИ, периодические издания, семинары различного уровня 

  направить усилия педагогов на развитие компетентностных и научно-

исследовательских умений учащихся  

 повысить информированность и технологическую грамотность учителя в вопросах 

здоровьесбережения продолжить совершенствование системы дополнительного образования с 

учетом индивидуальных запросов учащихся  

 совершенствовать методическое оснащение кабинетов в соответствии с требова-

ниями Программы развития, успешного решения задач ФГОС. 

                                    

Организация методической работы 

Система научно-методической работы в школе   

       Педагогический коллектив школы работает над единой методической темой «Создание на 

основе компетентностного подхода воспитательно-образовательной среды, способствующей 

достижению качественных образовательных результатов обучающихся, формированию нравст-

венной, физически здоровой личности, готовой к самостоятельной деятельности». 

          В целях успешного решения поставленных задач в школе функционируют следующие 

структуры: 

- педагогический совет школы, 

- научно-методический совет школы,  

- методические объединения учителей: 

начальных классов 

естественно-математического цикла 

гуманитарно-эстетического направления 

классных руководителей 
 

Формами методической работы являются: 

Формы Содержание работы Цель работы 

  Коллективные Тематические педсоветы Повышение уровня научно-теоретической, методиче-

ской, психолого-педагогической подготовки учителей 

Педагогические консилиу-

мы 

Обсуждение и оценка наилучших их возможных вариан-

тов обучения учащихся, новых УМК, новых направле-

ний в образовании 

Практические семинары Развитие профессиональных умений учителей по мето-

дике преподавания учебных предметов 

Постоянно действующий 

семинар по реализации 

ФГОС СОО и НОО 

Расширение научно-теоретических и психолого-

педагогических знаний педагогов, информирование пе-

дагогических работников о содержании образователь-

ных программ ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования  

Открытые уроки Выявление эффективных приемов работы и развития 

аналитических умений учителей  

Предметные недели Развитие творческих способностей педагогов и форми-

рование положительной мотивации к учебным предме-

там у учащихся 

Индивидуальные Индивидуальные консуль-

тации 

Организация индивидуальной помощи учителям по пси-

холого-педагогическим и методическим вопросам 

Наставничество  Организация индивидуальной помощи молодым и мало-

опытным учителям 

Самообразование  Совершенствование теоретических знаний, педагогиче-

ского мастерства учителей 

Педагогический поиск Формирование инновационных направлений в работе. 



 

 

159 

 

Собеседования Изучение состояния владения инновационными образо-

вательными технологиями 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процес-

са на начальной ступени общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение в школе осуществляется на  следующих уровнях: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на 

этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 

 
Направления пси-

холого-

педагогического 

сопровождения 

Содержание, формы 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уро-

вень 

На уровне клас-

са 

На уровне ОУ 

Сохранение и 

укрепление пси-

хологического 

здоровья 

Обучающиеся - 

Диагностическая 

деятельность по 

выявлению психо-

логических про-

блем учащихся – 

тревожность, аг-

рессивность и др. 

Коррекционно-

развивающие заня-

тия по результатам 

диагностики. 

Консультативная 

деятельность (пси-

хологическое со-

провождение детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации) 

Педагоги – кон-

сультирование (по-

вышение психоло-

гической компе-

тентности по во-

Обучающиеся -   

Коррекционно-

развивающие 

занятия по про-

филактике деза-

даптации уча-

щихся 10 клас-

сов (по желанию 

родителей) 

 

 

 

 

 

 

Педагоги – со-

вещания по во-

просам основ-

ных проблемных 

полей учащихся, 

находящихся в 

адаптационном 

периоде 

 

Обучающиеся –  

Диагностиче-

ская работа по 

выявлению на-

рушений адап-

тации у учащих-

ся 10 классов 

(выявление эмо-

циональных со-

стояний, как 

тревожность и 

др., которые яв-

ляются факто-

ром психологи-

ческого небла-

гополучия). 

Проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы по ре-

зультатам диаг-

ностики адапта-

ции учащихся 10 

классов (в фор-

ме классных ча-

Организация и про-

ведение совместно с 

ГЦПМСС занятий, 

направленных на 

сохранение  и укре-

пление здоровья 

педагогов, участие в 

разработке и реали-

зации здоровьесбе-

регающих про-

грамм. 

Проведение роди-

тельских собраний, 

посвященных орга-

низации адаптаци-

онных периодов 

учащихся. 
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просам сохранения 

и укрепления пси-

хологического здо-

ровья, учет возрас-

тных и индивиду-

альных особенно-

стей обучающих-

ся). 

 

Родители –  кон-

сультирование по 

вопросам снятия 

напряжения и про-

филактики невро-

зов, психологиче-

ским проблемам 

обучающихся 

(страхи, тревож-

ность, агрессивное 

поведение, замкну-

тость, организация 

режима дня, орга-

низация работы 

ребенка с компью-

тером), особенно-

стям семейных 

взаимоотношений 

 

сов) 

Развивающие 

занятия по фор-

мированию на-

выков конструк-

тивного взаимо-

действия (про-

филактика кон-

фликтного пове-

дения); 

определение 

особенностей 

психологическо-

го здоровья, вы-

явление детей с 

элементами не-

благополучия в 

психологиче-

ском здоровье 

через наблюде-

ние, анкетиро-

вание родите-

лей,  

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Индивидуальная 

углублѐнная диаг-

ностика развития 

познавательных 

процессов, общего 

уровня развития 

отдельных  уча-

щихся (по запросу 

родителей) 

 

Углубленная 

диагностика 

обучающихся 

находящихся в 

«группе риска» 

 

анализ мотива-

ции, самооцен-

ки, эмоциональ-

ного состояния. 

диагностика 

личностных 

особенностей 

учащихся (лич-

ностных УУД)  

диагностика 

адаптации уча-

щихся 5-х клас-

сов к среднему 

звену. 

Участие в педагоги-

ческих советах, 

консилиумах. По-

мощь в планирова-

нии, проектирова-

нии внутришколь-

ной деятельности 

по развитию позна-

вательных способ-

ностей,  личности 

обучающихся их 

социализации. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка уча-

стников олимпи-

адного движения 

Обучающиеся – 

индивидуальные 

консультации. 

Педагоги – инди-

видуальные кон-

сультации по со-

провождению и 

подготовке детей 

участвующих в 

олимпиадах, кон-

курсах, выставках. 

Родители – инди-

видуальные кон-

сультации по во-

просам стрессо-

устойчивости, са-

морегуляции, уве-

 Проведение 

классных часов 

(по запросу пе-

дагога) по фор-

мированию на-

выков контроля 

своих эмоцио-

нальных состоя-

ний, обучению 

навыкам само-

регуляции. 
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ренности в себе 

учащихся 

Выявление и 

поддержка детей 

с особыми обра-

зовательными 

потребностями 

Обучающиеся –  

Сопровождение 

учебной деятельно-

сти, становления 

развития и форми-

рования мотиваци-

онной, познава-

тельной и эмоцио-

нально-волевой 

сфер с учетом 

имеющихся функ-

циональных осо-

бенностей.  

Педагоги – инди-

видуальные кон-

сультации. 

Родители – инди-

видуальные кон-

сультации по пси-

хологическим осо-

бенностям ребенка, 

взаимоотношениях 

и статусе в коллек-

тиве сверстников. 

Консультации по 

методике и системе 

обучения, налажи-

ванию эмоциональ-

ного контакта с 

учетом возможно-

стей и индивиду-

альных особенно-

стей ребенка. 

Обучающиеся – 

Коррекционно-

развивающие 

занятия направ-

ленные  на раз-

витие навыков 

общения, со-

трудничества, 

формирования 

адекватной са-

мооценки. 

Консультирова-

ние по вопросам 

взаимодействия 

и подбора инди-

видуальных ме-

тодов работы с 

детьми, имею-

щими различные 

функциональные 

особенности. 

 

Проведение иг-

ровых занятий 

направленных 

на формирова-

ние  

  уважительного 

отношения, гар-

монизацию 

взаимоотноше-

ний в классе, 

воспитание то-

лерантности, 

развитию со-

трудничества. 

 

Формирование 

коммуникатив-

ных навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

   По запросам пе-

дагога проведе-

ние игровых за-

нятий направ-

ленных на раз-

витие коммуни-

кативных навы-

ков, умения по-

нимать эмоции 

других людей, 

симпатии и то-

лерантности. 

 

Поддержка дет-

ских объедине-

ний и учениче-

ского само-

управления 

 

Ознакомление пе-

дагогов с результа-

тами диагностики, 

совместное плани-

рование деятельно-

сти по сопровожде-

нию развития ли-

дерских качеств 

учащихся. 

 

 Выявление ли-

деров.  

 

Выявление и 

поддержка ода-

Обучающиеся -  

Индивидуальная 

Обучающиеся – 

коррекционно-

Психологиче-

ская диагности-
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рѐнных детей диагностика,  на-

блюдение, анализ 

экспертной оценки 

педагога и родите-

лей. 

 Родители – повы-

шение психологи-

ческой компетент-

ности по вопросам 

одаренности, со-

гласование образо-

вательного мар-

шрута. 

 

развивающие 

занятия для 

учащихся по вы-

явлению и раз-

витию предпо-

сылок одаренно-

сти. 

Педагоги – по-

вышение психо-

логической ком-

петентности  по 

вопросам сущ-

ности одаренно-

сти, ее видов, 

проявлений, соз-

дания условия 

для развития 

одаренности. 

ка творческих 

способностей 

учащихся  
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компе-

тентности педагога 

Характеристики компетентно-

стей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и воз-

можности обу-

чающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные воз-

можности обучающихся. Данная 

компетентность определяет по-

зицию педагога в отношении ус-

пехов обучающихся. Вера в си-

лы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную пози-

цию в отношении обучающего-

ся, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности уче-

ника есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребѐнка — значит 

верить в его возможности, соз-

давать условия для разворачива-

ния этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуа-

цию успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять гра-

мотное педагогическое оцени-

вание, мобилизующее акаде-

мическую активность; 

— умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить обра-

зовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать ин-

дивидуально ориентирован-

ные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутрен-

нему миру обучаю-

щихся 

Интерес к внутреннему миру обу-

чающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и воз-

растных особенностей, но и вы-

страивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индиви-

дуальные особенности обучающих-

ся. Данная компетентность опреде-

ляет все аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить индивиду-

альные предпочтения (индивиду-

альные образовательные потреб-

ности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он стал-

кивается; 

— умение построить индивидуа-

лизированную образовательную 

программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом инди-

видуальных характеристик внут-

реннего мира 

1.3 Открытость к при-

нятию других пози-

ций, точек зрения 

(неидеологизи-

рованное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других по-

зиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает свою точку 

зрения единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и го-

тов их поддерживать в случаях дос-

таточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на выска-

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позици-

ям других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обучаю-

щихся 
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зывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педа-

гогической деятельности. Заключа-

ется в знаниях педагога об основ-

ных формах материальной и духов-

ной жизни человека. Во многом оп-

ределяет успешность педагогиче-

ского общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сфе-

рах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и ду-

ховных интересов молодѐжи; 

— возможность продемонстри-

ровать свои достижения; 

— руководство кружками и сек-

циями 

1.5 Эмоциональная ус-

тойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в си-

туациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффек-

тивность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— педагог не стремится избе-

жать эмоционально напряжѐн-

ных ситуаций 

1.6 Позитивная направ-

ленность на педаго-

гическую деятель-

ность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. Спо-

собствует позитивным отношениям 

с коллегами и обучающимися. Оп-

ределяет позитивную направлен-

ность на педагогическую деятель-

ность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести 

тему урока в педаго-

гическую задачу 

Основная компетенция, обеспечи-

вающая эффективное целеполага-

ние в учебном процессе. Обеспечи-

вает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обу-

чающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе фор-

мирования творческой личности 

— Знание образовательных стан-

дартов и реализующих их про-

грамм; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набо-

ром способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди-

видуальным особен-

ностям обучающих-

ся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешно-

стью 

— Знание возрастных особенно-

стей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу в кон-

кретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обу-

чающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружаю-

щих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей кон-

кретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов обу-

чающихся родителям, одно-

классникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих ре-

зультатов невозможно обеспечить 

— Знание многообразия педаго-

гических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными мето-
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субъектную позицию в образовании дами оценивания и их примене-

ние 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетент-

ностей, обеспечивающих мотива-

цию учебной деятельности 

— Знание интересов обучаю-

щихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значе-

ние изучаемого материала в реа-

лизации личных планов 

4. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете препода-

вания 

Глубокое знание предмета препода-

вания, сочетающееся с общей куль-

турой педагога. Сочетание теорети-

ческого знания с видением его 

практического применения, что яв-

ляется предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирова-

ния предметного знания (исто-

рия, персоналии, для решения 

каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения по-

лучаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явле-

ний; 

— владение методами решения 

различных задач 

4.2 Компетентность в 

методах преподава-

ния 

Обеспечивает возможность эффек-

тивного усвоения знания и форми-

рования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индиви-

дуальный подход и развитие твор-

ческой личности 

— Знание нормативных методов 

и методик; 

— демонстрация личностно ори-

ентированных методов образова-

ния; 

— наличие своих находок и ме-

тодов, авторской школы; 

— знание современных достиже-

ний в области методики обуче-

ния, в том числе использование 

новых информационных техно-

логий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных усло-

виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществлять индивиду-

альный подход к организации обра-

зовательного процесса. Служит ус-

ловием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического мате-

риала по психологии, характери-

зующего индивидуальные осо-

бенности обучающихся; 

— владение методами диагно-

стики индивидуальных особен-

ностей (возможно, совместно со 

школьным психологом); 

— использование знаний по пси-

хологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных ха-

рактеристик обучающихся; 

— владение методами социо-

метрии; 

— учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих ин-

дивидуальных особенностей и их 

учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести само- Обеспечивает постоянный профес- — Профессиональная любозна-
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стоятельный поиск 

информации 

сиональный рост и творческий под-

ход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, по-

явление новых педагогических тех-

нологий предполагают непрерыв-

ное обновление собственных зна-

ний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести самостоя-

тельный поиск 

тельность; 

— умение пользоваться различ-

ными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном про-

цессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности 

 и принятие педагогических решений 
5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать образователь-

ную программу является базовым в 

системе профессиональных компе-

тенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образова-

тельных программ. Без умения раз-

рабатывать образовательные про-

граммы в современных условиях 

невозможно творчески организо-

вать образовательный процесс. Об-

разовательные программы высту-

пают средствами целенаправленно-

го влияния на развитие обучаю-

щихся. Компетентность в разработ-

ке образовательных программ по-

зволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях об- ученно-

сти и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является со-

ставной частью разработки образо-

вательных программ, характер 

представляемого обоснования по-

зволяет судить о стартовой готов-

ности к началу педагогической дея-

тельности, сделать вывод о готов-

ности педагога учитывать индиви-

дуальные характеристики обучаю-

щихся 

— Знание образовательных стан-

дартов и примерных программ; 

— наличие персонально разра-

ботанных образовательных про-

грамм: характеристика этих про-

грамм по содержанию, источни-

кам информации; по материаль-

ной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по 

учѐту индивидуальных характе-

ристик обучающихся; 

— обоснованность используе-

мых образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке образо-

вательной программы, индиви-

дуального учебного плана и ин-

дивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в раз-

работке образовательной про-

граммы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, ис-

пользуемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образовани-

ем; 

— обоснованность выбора учеб-

ников и учебно-методических 

комплектов, используемых педа-

гогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академиче-

скую активность; 

— как вызвать интерес у конкрет-

ного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических про-

блем составляет суть педагогиче-

ской деятельности. При решении 

проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие 

— Знание типичных педагогиче-

ских ситуаций, требующих уча-

стия педагога для своего реше-

ния; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для раз-

личных ситуаций; 

— владение критерием предпоч-

тительности при выборе того или 

иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных кон-
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правила), так и творческие (креа-

тивные) или интуитивные 

фликтных ситуаций; 

— примеры разрешения кон-

кретных педагогических ситуа-

ций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в 

установлении субъ-

ект-субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в сис-

теме гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога 

к взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, спо-

собность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательно-

го процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитив-

ный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполага-

нии; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного ма-

териала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путѐм включения нового материала 

в систему уже освоенных знаний 

или умений и путѐм демонстрации 

практического применения изучае-

мого материала 

— Знание того, что знают и по-

нимают ученики; 

— свободное владение изучае-

мым материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися зна-

ний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого мате-

риала; 

— опора на чувственное воспри-

ятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулиро-

вания учебной активности, создаѐт 

условия для формирования само-

оценки, определяет процессы фор-

мирования личностного «Я» обу-

чающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять раз-

витие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетент-

ность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогиче-

ской оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педагоги-

ческого оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных при-

мерах; 

— умение перейти от педагоги-

ческого оценивания к самооцен-

ке 

6.4 Компетентность в 

организации инфор-

мационной основы 

деятельности обу-

чающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет необхо-

димой для решения информацией и 

знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью 

в том, чтобы осуществить или орга-

низовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать дополни-

тельную информацию или орга-

низовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень раз-

вития обучающихся; 
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— владение методами объектив-

ного контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения ин-

формационной основы деятель-

ности (ученик должен уметь оп-

ределить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

 

6.5 Компетентность в 

использовании со-

временных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учеб-

но-воспитательного процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения образова-

тельного процесса; 

— умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным характери-

стикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умствен-

ной деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися систе-

мой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллекту-

альных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать интел-

лектуальные операции у учени-

ков; 

— умение организовать исполь-

зование интеллектуальных опе-

раций, адекватных решаемой за-

даче 

 
 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образова-

тельным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение норма-

тивного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ  СОШ № 18 осуществляется в пределах объѐма средств образова-

тельного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантиро-

ванную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

 Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала) -  составляет 70% фонда оплаты труда, стимули-

рующая часть - 30% 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положениях о системе 

оплаты труда в МБОУ  СОШ № 18 и в коллективном договоре. В Положении о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельно-

сти; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует Управляющий совет школы.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  СОШ № 18: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, 

включѐнной в основную образовательную программу образовательного учреждения в соответствии с рекомен-

дациями Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования.); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждения-

ми дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, организующими внеуроч-

ную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимо-

действие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направле-

ниям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

      Материально-техническая база МБОУ  СОШ № 18 приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

       Школа расположена в типовом трехэтажном здании. Учебных кабинетов -26. Имеются  специализированные 

кабинеты физики, химии  с лаборантскими и интерактивными досками, информатики, спортивный, актовый 

зал, танцевальный зал,  библиотека и выходом в сеть Интернет. 

       В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ  СОШ № 18 оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том числе для организа-

ции учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-

вспомогательными и мультимедийными материалами и соответствуют всем требованиям для успешной 

реализации теоретической и практической части учебных программ. 

В школе создано единое информационное пространство, имеется сайт школы, который поддерживается в 

актуальном состоянии. Профессионально используемые в  образовательном процессе метод проектов и 



 

 

170 

 

информационных технологий позволяют организовать исследовательскую деятельность обучающихся. 

Информационные технологии также успешно используются  и в  управлении образовательным  учреждением. 

Материально-техническая база школы оптимальна для осуществления образовательного процесса. 

Библиотека имеет абонементную, читательскую зоны, хранилище для учебников, что обеспечивает доступ 

учащихся и педагогов к традиционным и современным источникам информации.  Учебников – 6441 единица, 

художественная литература – 2024. Обеспеченность обучающихся учебниками из фонда библиотеки составляет 

100 %.                 

        Образовательный  процесс в полном объеме оснащен библиотечно-информационными ресурсами, в том 

числе книгопечатной продукцией для обучающихся по всем дисциплинам учебного плана, а также программа-

ми и методическими пособиями для педагогов, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что 

позволяет создать условия для качественной реализации основных общеобразовательных программ. 

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным особенностям  обучаю-

щихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют 

определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных занятий, зону хранения информации. 

Кабинеты имеют паспорта. 

Для своевременного и качественного информирования участников образовательного процесса  в школе 

своевременно обновляются информационные стенды. 

Для реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 

общеобразовательные учреждения поступило оборудование для работы Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Учитель технологии, учитель ОБЖ, учитель информатики и педагоги 

дополнительного образования реализуют свои рабочие программы в рамках центра «Точка роста» на базе трех 

кабинетов 35, 34 и кабинет информатики. 
№ Наименование ед. 

изм. 

кол-во 

1.  комплект для обучения шахмат шт 3 

2.  микрофон LANELM-500 стойка в комплекте шт 1 

3.  видеокамера REKAM DVC-340 шт 1 

4.  зеркальный фотоаппаратCANONEOS 2000 DKIT шт 1 

5.  квадрокоптер DJI MAVIC AIR FLAME шт 1 

6.  квадрокоптер DJI TELLO RYZE шт 3 

7.  Электролобзик шт 2 

8.  планшетAPPLEiPad 2018 32Gb WiFi шт 1 

9.  Интерактивная панель шт 1 

10.  Набор свѐрл универсальный шт 1 

11.  стол (комплект столярных инструментов шт 1 

12.  стол (комплект столярных инструментов шт 3 

13.  тренажѐр-монитор для отработки сердечно-лѐгочной 

реанимации 

шт 1 

14.  тренажѐр-манекен для отработки приѐмов удаления ино-

родного тела из верхних дыхательных путей  

шт 1 

15.  набор имитаторов травм и поражений шт 1 

16.  шина лестничная шт 1 

17.  воротник шейный щт 1 

18.  табельные средства для оказания первой медицинской 

помощи 

шт 1 

19.  Коврик для проведения сердечно –лѐгочной реанимации шт 1 

20.  Аккумуляторная дрель-винтовѐрт шт 1 

21.  набор бит шт 1 

22.  цифровой штангенциркуль шт 3 

23.  ручной лобзик 200мм шт 5 

24.  ручной лобзик 300мм шт 3 

25.  канцелярский нож  шт 5 

26.  набор пилок для лобзика шт 2 

27.  многофункциональный инструмент (мул титул) шт 2 

28.  Аккумуляторная дрель-винтовѐрт шт 1 

29.  Система виртуальной реальности шт 1 

30.  Ноутбук шт 12 

31.  3D принтер шт 1 

32.  Принтер шт 1 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирова-

ние творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Созданная в МБОУ  СОШ № 18 ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность школы  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образо-

вательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимо-

действие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управ-

ления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса                                
обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятель-

ной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на осно-

ве расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изо-

бражения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; пере-

носа информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифров-

ка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классифи-

кационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, со-
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общения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информацион-

ную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информацион-

ной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справоч-

никах, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио видеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблю-

дений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрово-

го (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных ла-

бораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструмен-

тов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, сельско-

хозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего вре-

мени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и ху-

дожественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, множительной техни-

ке для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результа-

тов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с воз-

можностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, теат-

рализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождени-

ем; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимо-

действие всех участников образовательной деятельности. 

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности образова-

тельной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы Учреждения  способствует своевременному принятию управленческих решений, организа-

ции работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту учителя. 

         В Учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС СОО, сформированы творческие 

группы, позволяющие  накапливать методический материал, информировать педагогов и родителей (за-

конных представителей) о  проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 
Управленческие шаги Задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий суще-

ствующих в Учреждении 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для не-

обходимых изменений. 

Написание раздела ООП СОО 

«Система условий  реализации 

основной образовательной про-

граммы» 

 

2. Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по созданию 

системы условий 

Наметить сроки и создания необ-

ходимых условий реализации 

ФГОС СОО 

Составлен сетевой график (до-

рожная карта) по созданию систе-

мы условий реализации ООП 

СОО 
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Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов взаимо-

действия между участниками 

образовательных отношений 

Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, обратной связи  

между участниками образователь-

ных отношений 

Создание комфортной среды в 

Учреждении для учащихся и пе-

дагогов. 

2.Проведение различного уровня 

совещаний по реализации ООП 

СОО 

Учет мнений участников образова-

тельных отношений.  

Обеспечение доступности, откры-

тости Учреждения. 

Достижение высокого качества 

обучения. 

3.Разработка системы мотивации 

и стимулирования педагогов.  

Создание благоприятной мотива-

ционной среды для реализации 

ООП СОО. 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого графика 

по созданию системы условий 

через распределение обязанно-

стей по контролю между участ-

никами рабочей группы 

Создание эффективной системы 

контроля. 

Достижение необходимых изме-

нений, выполнение нормативных 

требований по созданию системы 

условий реализации ООП СОО. 

Диагностика эффективности 

внедрения педагогический про-

цедур, направленных на дости-

жение ожидаемого результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня 

обучения. 

Подбор диагностических мето-

дик для формирования целост-

ной системы отслеживания каче-

ства выполнения ООП СОО 

Пакет инструментария. Формирование целостного анали-

тического материала. 

 

3.2.7. Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 
№  

п/п   
Мероприятия   Ответственные  Сроки   

Методическое сопровождение создания организационно-управленческих условий 

реализации ФГОС СОО  
1.   1. Корректировка нормативно-правовых документов на 

новый учебный год в соответствии с требованиями 

ФГОС (режим занятий, расписание, приказы  и т. д.)  

2.    Корректировка плана  мероприятий, направленных на      

оснащение кабинетов школы в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО.  

Заместите ли 

директора по 

УВР  

  

Директор   

  

  

В течение года  

2.   Внесение изменений в состав  рабочей группы по реали-

зации ФГОС СОО.  

Директор   Август  

3.   Отслеживание и своевременное информирование об из-

менениях нормативно-правовых документов  

федерального и регионального уровней  

Директор  Не реже чем  

раз в 2 недели  

4.  Анализ  исполнения  нормативных  документов 

работниками ОУ:  

- Положение о портфолио ученика;  

- Положение о системе оценивания, формах и по-

рядке проведения  промежуточной  и  ито-

говой  аттестации учащихся начальной школы ;  

- должностные инструкции учителей ,заместителя 

по УВР, ВР, психолога, социального педагога; - ООП 

СОО.  

Директор, замести-

тели директора  

Ежеквартально  
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5.   Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального,  регионального,  муниципального, 

школьного уровней.  

Администрация   В течение года  

6.  Разработка плана-графика реализации ФГОС СОО.  Заместитель  

директора по УВР  

Август  

7.  Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных 

программ по учебным предметам, курсам обязательной 

части учебного плана  

Учителя, работаю-

щие по  

ФГОС  

Август    

8.  Разработка и утверждение программ внеурочной деятель-

ности в ОУ  

  

Рук. кружков, сек-

ций в классах  

Август   

9.  Разработка  и утверждение Учебного плана   Заместитель  дирек-

тора по УВР  

Август   

10   Составление  плана ВШК и мониторинга качества ос-

воения основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Заместители  дирек-
тора по УВР  

и ВР    

Август  

  

11  Составление календарного учебного графика   Директор школы   Август   

12  Издание приказов по школе, обеспечивающих реализацию 

ФГОС   СОО  

Директор школы  В течение всего пе-

риода  

13  Формирование списка  учебников и учебных пособий для 

средней школы на текущий учебный год.  

Формирование  заявки  на  обеспечение обще-

образовательной  организации  учебниками  в 

соответствии с федеральным перечнем на следующий 

учебный год.  

  

Учителя  

Библиотекарь   

Август -сентябрь  

14.  Определение объема расходов, необходимых для реализа-

ции ООП СОО и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования.  

Директор школы   Июнь -август  

15.  Обеспечение финансовых условий реализации ООП СОО 

в соответствии с ФГОС СОО.   

Директор школы   Август   

16  Анализ материально-технической базы  с учетом обеспе-

чения условий реализации ФГОС СОО: кол-во и качество 

компьютерной и множительной техники, Наличие про-

граммного обеспечения, наличие учебной и учебно-

методической литературы в учебных кабинетах и в биб-

лиотеке.  

Зам.директора по  

УВР, библиотекарь  

Май-июнь  

Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения реализации  

ФГОС СОО  
1  Информирование педагогов по основным положениям 

нормативных документов, регламентирующим работу 

с кадрами (Положение об аттестации педагогических 

работников школы)   

 Директор   В течение года  

  

  

2  Составление списка педагогов школы на прохождение 

аттестации в текущем учебном  году   

Зам. директора по 

УР  

Сентябрь    

3  Разработка локальных актов, регламентирующих ус-

тановление заработной платы работников образова-

тельной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядок и размеры премирования 

в соответствии с новой системой оплаты труда.  

Директор, председа-

тель профкома шко-

лы   

  



 

 

175 

 

4  Корректировка   плана  методической работы 

по общешкольной методической теме: «Повы-

шение эффективности и качества образования»  

Заместитель дирек-

тора по УР   

Сентябрь   

5  Обеспечение  консультационной  методической 

поддержки учителей по вопросам реализации ООП 

СОО.  

Заместитель дирек-

тора по УР    

В течение года  

6  Проведение обучающих семинаров, Педагогических 

мастерских по основным разделам стандартов нового 

поколения:  

- новые подходы к системе оценивания; -

особенности содержания первой ступени образова-

ния  

-способы организации учебной деятельности -

планируемые результаты освоения основных образо-

вательных программ СО,  

-рекомендации  по  внеурочной  дея-

тельности обучающихся и др.  

Рабочая группа  В течение года  

7  Организация участия педагогов в региональных, му-

ниципальных  конференциях (семинарах) по обмену 

опытом по  реализации ФГОС среднего общего об-

разования  

Директор школы, 

заместитель дирек-

тора по УВР    

В течение года  

Методическое сопровождение разработки ООП СОО  
1  Анализ соответствия  материально-технической базы  Директор   В течение года  

 реализации ООП СОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность  

  

2  Анализ методического обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО по всем предметам   

Библиотекарь   Сентябрь   

3  Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и ре-

гиональных базах данных.  

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь  

Весь период   

4  Создание медиатеки:  

банк конспектов уроков (занятий), презентаций, кон-

трольных заданий для учащихся;  

статьи учителей из серии «Из опыта работы»  

МО  учителей 

школы  

Зам.директора по  

УВР  

  

Весь период   

5  Проведение инструктивно-методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам введения  и  реа-

лизации ФГОС ( в рамках плана рабочей группы).   

Заместители дирек-

тора по УВР, ВР.  

В течение года  

  

6  Организовать мониторинг достижений обучающихся 

по программам ФГОС по двум составляющим:  

- результаты овладения предметными результатами;  

- овладение универсальными учебными действиями.  

Зам. директора по  

УВР,  кл.  

руководители  

В течение года  

7  Реализация  раздела плана  методической работы по 

общешкольной методической теме:«Повышение эф-

фективности и качества образования»  

Зам. директора по 

УВР,  психолог, 

руководители ШМК 

В течение года  

8  Проведение методических дней (недель) в ОО в тече-

ние учебного года.  

Учителя , зам.по УР  октябрь Март  

9  Проведение анкетирования по изучению образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся и 

Руководитель МК     Май-август  
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запросов родителей по использованию часов вариа-

тивной части учебного плана.   

10  Обобщение опыта по реализации ФГОС в школе : 

подготовка аналитических отчетов учителями, 

зам.директора по УР и ВР по реализациии ФГОС 

СОО в ОУ, подготовка материалов для публичного 

отчета.  

Заместители  дирек-

тора школы по УР и 

ВР , учителя  

Май-июнь   

11  Участие в семинарах-совещаниях различных уровней  

по вопросам реализации ФГОС СОО  

Администрация   В течение года  

12  Организация работы с материально-ответственными 

лицами, закрепленными за новым оборудованием ОУ 

(заключение договоров, порядок хранения и исполь-

зования техники, вопросы ее обслуживания и т.п.)  

 

Завхоз   К моменту поступления 

техники в ОУ  

Методическое сопровождение создания информационного обеспечения реализа-

ции ФГОС СОО  
1  Информирование участников образовательных отно-

шений и общественности по ключевым позициям реа-

лизации ФГОС СОО на родительских собраниях, кон-

ференциях, заседаниях и совещаниях   

Администрация школы   Весь период   

2  Сопровождение раздела «ФГОС СОО» на сайте ОУ  Зам. директора по  

УР, ответственный за 

сайт  

В течение года  

3  Самообследование деятельности  ОО, в том числе в час-

ти реализации ФГОС СОО  

Директор  июль  

4  Осуществление информационно-разъяснительной ра-

боты среди родителей (членов семей) обучающихся 

школы. Индивидуальные консультации для родителей.  

 Рабочая группа  

  

В течение года  

5  Анкетирование родителей (законных представителей)  

с целью изучения общественного мнения по вопросам 

ФГОС СОО.  

Классные руководите-

ли, психолог  

В течение года  

6  Создание   системы мониторинга результатов освоения  

ООП СОО  

Рабочая группа  В течение всего пе-

риода  

         

КОНТРОЛЬ  РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО 

№ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

 

Цель контроля 

 

Вид кон-

троля 

 

Методы 

 

контроля 

 

Ответст-

венные 

лица 

 

Результаты 

контроля, 

место под-

ведения 

итогов 

 Август – сентябрь 

1 Диагностика 

готовности 

учителей к 

апробации ФГОС 

СОО 

Выявление ос-

новных 

затруднений 

педагогов шко-

лы в 

вопросах введе-

ния 

ФГОС СОО 

Темати-

ческий 

Анализ, 

собеседо-

вание 

Замести-

тель 

директора 

по 

УВР 

Рассмотре-

ние вопроса 

на заседании 

предметных 

МО 

 

2 Соответствие 

рабочих программ 

Оценка соответ-

ствия 

Темати-

чески- 

Анализ, 

изучение 

Замести-

тель 

Рассмотре-

ние вопроса 
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учебных предметов. 

календарно- 

тематического 

планирования 

соответствующего 

требованиям ФГОС 

СОО и ООП 

основного общего 

образования 

рабочих про-

грамм 

учебных пред-

метов, требова-

ниям ФГОС 

СОО и ООП 

основного обще-

го образования 

 

обоб-

щающий 

 

докумен-

тации 

 

директора 

по 

УВР  

на заседании 

предметных 

МО 

 

3 Оценка состояния 

нормативно- 

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней 

по введению ФГОС 

СОО 

Оценка состоя-

ния 

нормативно- 

правовой 

документации 

по 

введению ФГОС 

СОО 

 

Темати-

ческий 

Анализ, 

изучение 

докумен-

тации 

 

 Совещание 

при 

директоре 

4 Результаты работы 

рабочей группы по 

разработке 

основной 

образовательной 

программы СОО 

образовательного 

учреждения 

Оценка соответ-

ствия 

Основной 

образовательной 

программы СОО 

школы требова-

ниям ФГОС 

СОО 

 

Темати-

ческий 

Анализ, 

изучение 

докумен-

тации 

 

 Рассмотре-

ние вопроса 

на заседании 

предметных 

МО 

 

5 Разработка 

программы 

внеурочной 

деятельности, ее 

соответствие целям 

и задачам ФГОС 

СОО 

Оценка соответ-

ствия 

программы 

внеурочной 

деятельности 

для 

основного обще-

го 

образования це-

лям и 

задачам ФГОС 

СОО 

 

Темати-

ческий 

Анализ, 

изучение 

докумен-

тации 

 

Замести-

тель 

директора 

по УВР 

Рассмотре-

ние вопроса 

на заседании 

МС 

6 Соответствие 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности требо-

ваниям ФГОС 

СОО и ООП 

среднего общего 

образования 

Оценка соответ-

ствия 

рабочих про-

грамм 

курсов внеуроч-

ной 

деятельности 

требованиям 

ФГОС СОО и 

ООП 

среднего общего 

Темати-

чески- 

обоб-

щающий 

 

Анализ, 

изучение 

докумен-

тации 

 

Замести-

тель 

директора 

по УВР 

Рассмотре-

ние вопроса 

на заседании 

МС 
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образования 

7  Проверка журналов 

 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Темати-

чески- 

обоб-

щающий 

 

Изучение 

докумен-

тации 

 

Замести-

тель 

директора 

по УВР  

Справка 

8  Проверка личных 

дел учащихся  

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению и 

введению лич-

ных дел 

учащихся класс-

ными 

руководителями 

Фрон-

тальный 

Изучение 

докумен-

тации 

 

Замести-

тель 

директора 

по 

УВР  

справка 

 Октябрь-ноябрь 

1  Адаптация 

учащихся 10 класса 

 

Отслеживание 

адаптации уча-

щихся 

10 класса. 

 

Классно- 

обоб-

щающий 

 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседо-

вание 

анализ 

Замести-

тель 

директора 

по 

УВР. 

Совещание 

при дирек-

торе, справ-

ка 

2  Проверка журналов 

 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Темати-

чески- 

обоб-

щающий 

 

Изучение 

докумен-

тации 

 

Замести-

тель 

директора 

по 

УВР  

Справка 

3  Контроль и анализ 

проведения 

занятий внеурочной 

деятельности уча-

щихся 10-11 классов 

 

Оценка состоя-

ния 

проведения кур-

сов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям 

целям и 

задачам ФГОС 

СОО 

Темати-

чески- 

обоб-

щающий 

 

Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюде-

ние, 

собеседо-

вание 

 

Замести-

тель 

директора 

по УВР  

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР, 

справка 

4 Использование  

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках  

. 

 

Оказание теоре-

тической 

помощи учите-

лю в 

овладении 

современными 

технологиями в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Персо-

нальн. 

Изучение 

планов, по-

сещение 

уроков 

 

Замести-

тель 

директора 

по УВР 

Откорректи-

рованные 

планы уро-

ков 

 Декабрь      

1 Система оценки 

достижения 

Анализ работы 

педколлектива в 

Темати-

ческий 

Собеседо-

вание, 

Замести-

тель 

Методиче-

ские 
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планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

 

направлении 

освоения систе-

мы оценки дос-

тижения 

планируемых 

результатов ос-

воения 

ООП СОО 

наблюде-

ние, 

анализ, 

 

директора 

по УВР 

рекоменда-

ции 

2 Итоги работы по 

введению ФГОС 

СОО в 1 полугодии 

Анализ, изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Оценка состоя-

ния 

предваритель-

ных 

итогов по введе-

нию 

ФГОС СОО 

 

Обоб-

щающий 

Анализ, 

изучение 

докумен-

тации, 

собеседо-

вание, 

анкетиро-

вание 

 

Замести-

тель 

директора 

по УВР  

Совещание 

при 

директоре 

3 Состояние работы с 

родителями 10 

класса 

Наблюдение, 

собеседование 

Проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

 

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

семьями уча-

щихся 10 

класса 

 

Темати-

ческий 

Наблюде-

ние, 

собеседо-

вание, 

Проверка 

протоколов 

родитель-

ских 

собраний 

 

Замести-

тель 

директора 

по ВР  

 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

 Январь – февраль 

1 Внеурочная 

деятельность в 

основной школе 

как важное условие 

реализации ФГОС 

нового поколения 

 

Оценка уровня 

владения педа-

гогами 

 школы 

видами и фор-

мами 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

соответствии с 

ФГОС 

СОО 

Темати-

чески- 

обоб-

щающий 

 

Собеседо-

вание, 

анализ, по-

сещение 

занятий 

Замести-

тель 

директора 

по УВР  

 

Совещание 

при 

зам.директо

ре по УВР 

 

2 Требования к 

условиям 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

 

 

 

Оценка соответ-

ствия 

условий обуче-

ния и 

воспитания уча-

щихся 

среднец школы 

требованиям 

ФГОС 

СОО и ООП 

Темати-

чески- 

обоб-

щающий 

 

Собесдо-

вание, 

анализ, 

наблюде-

ние, 

изучение 

докумен-

тации 

 

Замести-

тель 

директора 

по УВР  

Совещание 

при зам. ди-

ректоре по 

УВР 
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4 Выполнение правил 

техники 

безопасности на 

уроках 

физкультуры 

Анализ своевре-

менности и 

качества прове-

дения 

инструктажа по 

технике безо-

пасности 

 

Темати-

ческий 

Наблюде-

ние, 

собеседо-

вание с 

учителем и 

учащими-

ся, 

посещение 

уроков 

 

Замести-

тель 

директора 

по УВР  

Совещание 

при дирек-

торе 

 

 Март - апрель      

1 Требования к 

результатам 

освоения ООП 

СОО  

Оценка владения 

учителям 

школы методи-

ческими 

основами для 

реализации 

требований к 

результатам ос-

воения 

ООП СОО 

учащимися                        

10 класса 

Темати-

чески- 

обоб-

щающий 

 

Собеседо-

вание 

анализ, 

наблюде-

ние, 

изучение 

докумен-

тации 

 

Замести-

тель 

директора 

по УВР  

 

 

Совещание 

при зам. ди-

ректоре по 

УВР 

2. Проектная деятель-

ность обучающихся 

в рамках реализации 

ФГОС СОО 

Оценка уровня 

владения педа-

гогами 

 школы 

видами и фор-

мами 

деятельности 

учащихся в 

соответствии с 

ФГОС 

СОО 

Темати-

чески- 

обоб-

щающий 

 

Анализ, 

конферен-

ция «Парад 

проектов» 

Замести-

тель 

директора 

по УВР  

 

 

Совещание 

при дирек-

торе 

 Май      

1 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам 

учебного плана  

Оценка выпол-

нения 

программного 

материала ООП  

Темати-

ческий 

Изучение 

докумен-

тации, 

собеседо-

вание с 

учителем 

 

 

Замести-

тель 

директора 

по УВР  

Справка 

Совещание 

при зам. ди-

ректоре по 

УВР 

2 Подведение итогов 

работы по 

введению ФГОС 

СОО 

 

Оценка деятель-

ности 

педколлектива 

по введению 

ФГОС СОО  

 

 

Фрон-

тальный 

Анализ, 

наблюде-

ние, 

анкетиро-

вание, 

изучение 

докумен-

тации 

 

Директор 

школы   

 

Замести-

тель 

директора 

по УВР  

Замести-

тель 

Совещание 

при 

директоре 

школы, 

корректи-

ровка плана 

мероприя-

тий по 

переходу на 
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директора 

по ВР  

ФГОС СОО 

с учетом 

опыта и 

пожеланий 

педколлек-

тива 

 

Заключение. 

Образовательная программа МБОУ  СОШ №18  соответствует требованиям времени и 

способствует решению образовательных задач. В то же время культурно - образовательная 

среда школы:  

 гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, она от-

крыта для внешнего мира и готова к изменению;  

 это школа массового образовательного типа, она обучает всех учащихся, поэтому она раз-

ноуровневая, профильная;  

 ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование педаго-

гических технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и активное 

учение;  

 целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство.  
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