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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЗАЛИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.И.ВАСИЛЬЕВА 
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом БОУ «Заливинская СОШ», 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Образовательная программа среднего  общего образовании БОУ «Заливинская СОШ»  разработана в 
 соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Примерной основной образовательной программой (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

5. Законом Омской области от 18.07.2013 N 1569-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования на 
территории Омской области» 

6. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993) с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 года №613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413». 

8. Уставом БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №3». 

9. Положением БОУ «Заливинская СОШ о порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в БОУ «Заливинская СОШ» 

10. Положением БОУ «Заливинская СОШ» об организации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

11. Положением БОУ «Заливинская СОШ» о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости 

12. Положением БОУ «Заливинская СОШ» о системе оценивания текущего, промежуточного, итогового 

контроля обучающихся; порядке выставления четвертных, полугодовых и годовых отметок 

13. Положением БОУ «Заливинская СОШ» об итоговом индивидуальном проекте 

14. Положением БОУ «Заливинская СОШ» о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
по отдельным учебным предметам, курсам 

15. Положением БОУ «Заливинская СОШ» об организации внеурочной деятельности обучающихся 

16. Положением БОУ «Заливинская СОШ» о портфолио ученика 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования БОУ 

«Заливинская СОШ»  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы среднего общего образования БОУ «Заливинская СОШ» предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 

выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе 

через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования; 

развитие государственно-общественного управления в образовании; 

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего 

образования БОУ «Заливинская СОШ» 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа БОУ «Заливинская СОШ» формируется на основе системно- 

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

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

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

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

родителей (законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с 

учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, 

средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 

ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 
соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные 

условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 15–18 лет, связанных: 

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных 

ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей 

действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно- 

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. 

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 
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самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических 

проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами; 

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

самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом 

устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

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

зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных 

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

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение 

своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно- 

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные потребности 

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

общего образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы БОУ «Заливинская СОШ» 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО, 

Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и 

составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования включает в себя элективные курсы, рассмотренные 

и утверждённые Управляющим советом БОУ «Заливинская СОШ» 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе 

предусматриваются учебные предметы, элективные курсы, обеспечивающие углубленную подготовку к ГИА, 

интересы обучающихся; внеурочную деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего общего 

образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом и углубленном (по предметам 

литература, русский язык, математика) уровнях. 

 

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, 

ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, 
№ 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 

Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров 

СССР, 1993, выпуск XLVI). 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и 

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

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного времени, 

гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

История основания школы неразрывно связана с духовно нравственными основами воспитания,  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется универсальным профилем обучения. 

Спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

направления внеурочной деятельности представлены различными формами: кружок, секция, акция, научное 

общество.  

 

I.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования БОУ «Заливинская СОШ» 

 

I.1.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО БОУ «Заливинская СОШ» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 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 (Отечеству): 

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); 

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 гражданскому 

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; 
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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: 

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 числе 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 академического 

благополучия обучающихся: 
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физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО БОУ «Заливинская СОШ» 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 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; 

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.1.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Участниками образовательных отношений в БОУ «Тарская СОШ №3» на углубленном уровне выбраны для 

изучения: русский язык, литература, Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Остальные предметы изучаются на базовом уровне. 

Русский язык 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 
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комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности 

русского языка); 

отмечать отличия языка 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 языкознания; 

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

речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

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; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-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 художественной 

литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его 

результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, 

резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и 

жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

Литература 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с материалом, 

обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями 

знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном процессе, 

опираясь на: 
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• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь 

определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе 

прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии 

между ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии 

и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а также 

названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений 

читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и 

литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных его 

уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их 

тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного 

процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на 

работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в том 

числе современного, в его динамике; 

принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для 

молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих 

исследований в виде научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

Родной язык и родная литература. Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, способности 

свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к 

родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры своего 

народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культурысформированность чувства причастности к 

свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» включают 

предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы 

должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), 

обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 
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5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологииродного языка, основными 

нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание 

значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции. 

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 коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/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 аудиотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 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 информацию 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; 

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 содержание 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»; 
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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 словообразовательным 

элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin 

with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (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 Continuous, 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); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 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, выражающие 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 информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 
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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 ярко 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 соответствии 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 эквивалент 

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; 

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. 

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 программой; 

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 мировой 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 культуры; 

определять место и время создания исторических документов; 

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других 

СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран; 
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характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими 

деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 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 общероссийской 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. 

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 человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с 

помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей 
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 регионах 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 населения стран, регионов 

мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных 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 информации в 

современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических 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 отдельных 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 географической оболочке; 
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понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность 

окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 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 территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 

Обществознание 

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

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 последствия; 

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 самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать  общество как целостную развивающуюся  (динамическую)  систему в  единстве  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 основных участников 

экономики; 

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; 
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различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для 

различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

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 экономических 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 общества 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 социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 
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 способов 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; 

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 толерантности. 

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 различных 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; 
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оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 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, выражать собственное 
отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя 

последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

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 человека. 

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 деятельности 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 общества и 

общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (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; 
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высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные 

стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 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 самореализации молодежи в 

современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 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 имеющиеся 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 самоуправления; 
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 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 задач 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 государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению 

терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 Углубленный уровень 
«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 
возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 
по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес 

кой логики 

 Свободно оперировать3 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, 

числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами 

 

3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они 

есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 
характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для 
обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов 

теорем; 
понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

применять метод 

математической индукции для 

проведения рассуждений и 

доказательств и при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико- 

множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов 

Числа и 

выражения 
 Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между 

позиционной 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 решении задач; 

 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными 

способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и 

использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами при 
решении задач; 

понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 

множеств; 

владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

владеть формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении задач 

Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при решении задач 

Малую теорему Ферма; 

уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления; 

применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при решении задач 

цепные дроби; 

применять при решении задач 
многочлены с действительными 
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 вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые 

данные реальных величин с использованием разных 

систем измерения; 

составлять и оценивать разными способами числовые 

выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

и целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый 

и неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач; 

применять при решении задач 

Основную теорему алгебры; 

применять при решении задач 

простейшие функции 

комплексной переменной как 
геометрические преобразования 

Уравнения и 

неравенства 
 Свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и 

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

степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 
 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, 

их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства 

с параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их 

Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять 

тип и выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

 свободно решать 

системы линейных уравнений; 

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства Коши — 
Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 
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 систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты; 

 использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и неравенств 

 

Функции Владеть понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; строить ее 

график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь применять 

свойства показательной функции при решении задач; 

владеть понятием логарифмическая функция; строить 

ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач; 

владеть понятием обратная функция; применять это 

понятие при решении задач; 

применять при решении задач свойства функций: 

четность, периодичность, ограниченность; 

применять при решении задач преобразования 

графиков функций; 

владеть понятиями числовая последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач свойства и признаки 

арифметической и геометрической прогрессий. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов: 

 определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;. 

определять по графикам простейшие характеристики 

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

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при 

решении задач; 

применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 

Элементы 

математичес 

кого анализа 

Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять его при 

решении задач; 

применять для решения задач теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно 

малые числовые последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности; 

владеть понятиями: производная функции в точке, 

производная функции; 

 вычислять производные элементарных 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа для 

вычисления производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат математического 

анализа для исследования 

функций и построения графиков, 
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 функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и применять к решению 

задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику 

функции и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, 

определенный интеграл; 

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты 

в том числе исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения 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; 

 уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять 
приложение производной и 
определенного интеграла к 

решению задач естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятностей 

, логика и 

комбинатори 

ка 

Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность 

события, сумма и произведение вероятностей, 
вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 владеть основными понятиями комбинаторики 

и уметь их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и распределениях, 

о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных 

величин. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной регрессии; 

иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о связи 

эмпирических 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 применять их при 

решении задач; 

иметь представление о деревьях 

и уметь применять при решении 

задач; 

владеть понятием связность и 
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 событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления 

и обработки данных 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вершин 

графа; 

иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные множества 

и уметь их применять при 

решении задач; 

 уметь применять метод 

математической индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле при решении 

задач 

Текстовые 

задачи 

 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора оптимального 
результата; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию 

из одной формы записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи из 

других предметов 

Достижение результатов 

раздела II 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации 

фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в 

том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 
геометрические утверждения; 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе;

 владеть понятием 

геометрические места точек в 

пространстве и уметь 

применять их для решения задач;

 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 

двойственности правильных 

многогранников;

 владеть понятиями 

центральное и параллельное

проектирование и применять их 
при построении сечений 
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  владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 

стереометрии 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 скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых 

и плоскостей в пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное 
проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой 

и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при 

решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и 

применять свойства параллелепипеда при решении 

задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, 

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 (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и 
плоскости и уметь применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и 

конуса, площади поверхности 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 комбинации 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 
поверхности многогранника; 

 иметь представление о 

конических сечениях; 

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 применять при решении 
задач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

 владеть разными 

способами задания прямой 

уравнениями и уметь применять 

при решении задач; 

 применять при решении 

задач и доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат; 

 иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя; 

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла 

при решении задач; 

 иметь представления о 
преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять 
их при решении задач; 

 уметь решать задачи на 
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 многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели 

и интерпретировать результат 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при решении 

задач 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

 применять 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; 

 находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в системе 

координат 

История 

математики 
 Иметь представление о вкладе выдающихся 
математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

Достижение результатов 
раздела II 

Методы 

математики 
 Использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических закономерностей в 

природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства 

и электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и 

программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

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 условиях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 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 алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

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); 
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использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов 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 решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 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 компьютером 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 шестнадцатеричную и обратно; 

сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной 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 программирования, 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 числовые 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 задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; 

использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-страницы; 

использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

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 научной 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 физические модели для их 

описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 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 измерительные приборы с учетом 

необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
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проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 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 модели, физические 

величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 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 физических и межпредметных 

задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 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 сохранения 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 применимости 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 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 выбором 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 технических 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. 

Астрономия  

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования: 
На базовом уровне ученик научится: представлять «Практические основы астрономии» позволяют: 

— 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. Предметные результаты 
изучения темы «Строение Солнечной системы» позволяют: 

— 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 исследования тел Солнечной 
системы. 

Предметные результаты изучения темы «Природа тел Солнечной системы» позволяют: 



29  

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 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, 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; 

— 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 значительных 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 предотвращения. 

Предметные результаты освоения темы «Солнце и звезды»позволяют: 

— 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 поверхности; 

— 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. 

Предметные результаты изучения темы «Строение и эволюция Вселенной» позволяют: 

— 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 зависимости «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» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Предметные результаты «Жизнь и разум во Вселенной»позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования 

жизни во Вселенной. 

Физика. Решение задач. 

В результате изучения учебного предмета «Физика. Решение задач» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

анализировать физическое явление; 

проговаривать вслух решение; 
анализировать полученный ответ; 
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классифицировать предложенную задачу; 

составлять простейшие задачи; 

последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней трудности; 

выбирать рациональный способ решения задачи; 

решать комбинированные задачи; 

владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.; 

владеть методами самоконтроля и самооценки 

применять законы 

определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины 

решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические величины на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

основным алгоритмам решения задач, различным методам и приемам решения задач; 

самостоятельно приобретать новые знания, анализу и оценке новой информации; 

физическим и математическим методам исследования явления, описанного в задаче 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

законов 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по электродинамике и всем разделам данного курса как с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся 

знаний по механике, электродинамики, атомной физике и физике ядра с использованием 
математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Химия 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

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 определенному классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 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 химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 
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приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – 

металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 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; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 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 органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной – с целью определения химической 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 химических знаний. 

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 науками: биологией, физикой, химией; устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими 

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

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить 

эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 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 морфологическому критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков 

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

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности 

изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и 

действию экологических факторов; 

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

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны 
окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять 

необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 
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представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 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 веществ) 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, закономерностям, 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 биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя 

законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные 
последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых 

природных сообществ. 

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 укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
характеризовать основные формы организации занятий физической 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 самомассажа и релаксации; 

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 упражнениями; 
владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в 

профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 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; 
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составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность 

дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

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 жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 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 воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего 

фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 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 экологической безопасности и охране 

окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 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 рекомендациях по обеспечению 

безопасности во время современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 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 правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 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; 
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использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения 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 социального 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 индивидуального дозиметрического 

контроля; 

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 населения 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 Федерации 
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 
объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

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, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих 

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, определения ответственности; 

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

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 экстремистской 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 изучения 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; 
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раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе 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 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 мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 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 пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 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 эпидемиологического 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, оказывающих негативное 

влияние на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 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 воинской обязанности граждан 

и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, 

во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения 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 гражданина РФ; 
характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
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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 гражданской 

службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 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 целям; 

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; 

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 признакам местных 
предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (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; 
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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 военно-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 конфликтах 

различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 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; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 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. 

Политика. Вопросы кодификатора. 

В результате изучения учебного предмета «Политика. Вопросы кодификатора» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-раскрывать политологические и правовые понятия и термины; 

- понимать ключевые положения изученного материала и объяснять их на конкретных примерах; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- способами определения сущностных характеристик изучаемых объектов, сравнивать, сопоставлять, 

оценивать и классифицировать их по указанным критериям; 

- решать познавательные и практические задания, отражающие типичные правовые ситуации; 

- способами работы с различными видами информации; 

- обосновывать суждения, приводить доказательства, формулировать собственные выводы; 

- выражать и читать информацию в графической, табличной, текстовой, электронной формах. 

Индивидуальный проект. 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник научится: 

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; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 
проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других 

людей, сообществ); 
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адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты 

применения результатов. 

Выпускник получит возможность научаться: 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том 

числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой 

проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и 

по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков. 

I.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования БОУ «Заливинская СОШ» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» в БОУ «Заливинская 

СОШ»   утверждено Положение, которое регламентирует содержание и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебного года, четвертей, 

полугодий. Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных достижений, порядок, формы и 

периодичности текущего, промежуточного и итогового контроля обучающихся и регламентирует порядок 

выставления четвертных, полугодовых и годовых отметок в БОУ «Заливинская СОШ» Следующие 

определения используются для описания системы оценки достижения планируемых результатов: 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений обучающихся 

в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально достигнутых 

результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития 

интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной 

деятельности. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний учащихся, проводимая учителем на 

текущих занятиях в соответствии с рабочей учебной программой. 

Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающихся учебного материала по 
итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде контроля обучающихся. 

Входной контроль обучающихся - процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения 

степени усвоения образовательных программ в соответствии с государственным общеобразовательным 

стандартом. 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью определения степени освоения 

обучающимися образовательной программы, в т.ч. отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся – процедура проведения экзаменов согласно 

Положению о государственной (итоговой) аттестации. 

Цель разработки системы оценивания и определения порядка выставления четвертных, полугодовых и 

годовых отметок 
- повышение качества образования посредством установления единых требований к выставлению отметок и 
оценок учебных достижений; 

- определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогического коллектива, 

способствование дальнейшей гуманизации отношений между всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи разработки системы оценивания и определения порядка выставления четвертных, полугодовых и 

годовых отметок 
-установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и инвариантной части 

учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного стандарта; 

- контроль за выполнением практической части рабочих учебных программ и календарно – поурочных планов 

изучения отдельных предметов; 

- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной образовательной 

траектории учащегося; 

-повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений обучающегося. 

Система оценивания в школе 

Особенности выставления отметок по классам. 
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Обучающимся 10 классов выставляются текущие, полугодовые и годовые отметки. 

Обучающимся 11 классов выставляются текущие, полугодовые, годовые и итоговые отметки. 

Задачи школьной отметки: 

Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. Ометка является связующим звеном 

между учителем, обучающимся и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания обучающихся, известные ученикам 

заранее; 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Доступность и понятность информации, возможность проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся; 

Своевременность – отметка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, если иное не 

определено в предметном приложении. 

За плохое поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен использовать другие методы воздействия 

на обучающегося. 

Критерии выставлении отметок 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, их обобщенность и 

системность: 

· правильный, полный ответ; 

· правильный, но неполный или неточный ответ; 

· неправильный ответ; 

· отсутствие ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их количество: 

· грубые ошибки; 

· однотипные ошибки; 
· негрубые ошибки; 

· недочеты. 

Шкала отметок 

В БОУ «Заливинская СОШ» принята бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

Отметку «5» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в 

полном объеме соответствует учебной программе, ( ответ включает 90-100% содержания) допускается один 

недочет, получен правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры. 

Отметку «4» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 
или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем ответа составляет 70-90% 

содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и 

её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых 

и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет учебной информацией в объеме 60-70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и 

её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, образовательную программу обучающийся освоил на уровне менее 60% содержания (неправильный 

ответ). 

Подробные нормы выставления оценок за устные и письменные ответы по всем предметам учебного 

плана даны в Рабочих программах по предметам. 

Формы и сроки контроля 

. Школа определяет следующие формы контроля: входной контроль, текущий контроль, периодический 

контроль, промежуточный полугодовой и промежуточный годовой контроль, государственная (итоговая) 

аттестация. 

При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и использования 

методов оценки знаний обучающихся по своему предмету. 

Педагогический работник обязан: ознакомить обучающихся с системой текущего контроля по своему 

предмету на начало учебного года. своевременно довести до обучающихся форму проведения текущего 

контроля на следующем уроке. своевременно и тактично довести до обучающихся критерии оценивания до 

начала выполнения работы и по итогам проверки - отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии 

всего класса и выставить отметку в классный журнал и дневник обучающегося. 
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Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости определяются 

педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной 
деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося 

. В случае отсутствия обучающегося на контрольной работе работа выполняется им в индивидуальном порядке 

во время, назначенное учителем. Отметка за выполненную работу выставляется в соответствии с нормами 

оценки обучающихся по предмету. 

. Обучающимся, освобожденным по состоянию здоровья на основании медицинской справки от занятий по 

трудовому обучению, информатике или физической культуре, изучают теоретическую часть программы, 

оцениваются на основе различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О форме текущего контроля 

по физической культуре учитель сообщает обучающемуся заранее. 

.Педагогический работник обязан проводить все формы контроля, при обучении учащихся, обучающиеся 

индивидуально в соответствии с Положением об индивидуальном обучении детей. 

Обучающиеся, находящиеся на лечении и обучавшиеся в лечебных учреждениях, аттестуются с учетом 

отметок, полученных в образовательных учреждениях при лечебных учреждениях. Обучающимся, 

пропустившим 2/3 и более процентов учебных занятий в течение итогового периода может быть выставлена 

промежуточная итоговая отметка только после успешной сдачи пропущенного материала (вопрос об 

аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с 

родителями обучающегося или лицами их заменяющими) или делается запись «н/а» (не аттестован). 

Ответственность за изучение пропущенного учебного материала возлагается на обучающегося, его родителей 

или лиц, заменяющих родителей, учитель-предметник создает условия для ликвидации пробелов знаний. 

В конце учебного года всем обучающимся 2– 11 классов выставляются итоговые годовые отметки по всем 

предметам учебного плана. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или отметок за I, II 

полугодие в соответствии с настоящим Положением, учитывается отметка за промежуточную аттестацию, 

полученная в соответствии со спецификацией. 

Четвертные, полугодовые и годовые отметки выставляется за три дня до окончания учебного периода. 

Обучающиеся имеющие по итогам учебного года академическую задолженность (отметку «2» или «н/а»), 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

в течение следующего учебного года, школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 

по одному предмету по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

или продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие образовательной программы учебного 

года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 
предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета школы, 

закрепляется приказом по школе и доводится до сведения участников образовательного процесса. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на 

следующей ступени общего образования. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 и 11 классов после освоения ими 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования является обязательной. 

Порядок проведения итоговой аттестации, количество экзаменов, форма и сроки проведения итоговой 

аттестации, система оценки учебных достижений обучающихся определяются нормативными документами 

Министерства образования Российской Федерации. 

Сроки контроля и ответственные: 

Форма контроля Сроки Ответственный 

Входной контроль Сентябрь Администрация школы, 
Учитель предметник 

Классно-обобщающий контроль Октябрь  
Февраль 

Администрация школы 

Текущий контроль В течение учебного года Учитель предметник 

Контроль ГИА Октябрь 
Декабрь 
Февраль 

Администрация школы, 
Учитель предметник 

Групповой проект Январь, апрель  Учитель предметник 

Полугодовой контроль Декабрь Администрация школы 
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Промежуточная аттестация Апрель - май Администрация школы, учитель 
предметник 

Государственная (итоговая) 
аттестация 

Май - июнь Администрация школы, учитель 
предметник 

Права и обязанности обучающихся при получении отметки 

Обучающийся имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки. В случае 

неудовлетворённости обучающихся или их родителей выставленной отметкой они имеют право заявить об этом 

письменно администрации школы в срок не позднее 3 дней с момента сообщения об оценке. Обучающемуся, 

вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на тематический контроль, неудовлетворительные 

отметки не выставляются в журнал. Отметка может быть поставлена за ответ обучащемуся, который 

отсутствовал на предыдущем уроке, в случае, если урок приходится не на первый день его пребывания в школе 

после отсутствия. В случае отсутствия обучающегося на уроке в классный журнал отмечается «н». 

Обучающийся должен в обязательном порядке выполнить все пропущенные контрольные и практические 

работы, учитель создает условия для успешного прохождения данных работ. При последующей сдаче 

пропущенного материала (практической части и контрольных работ) в классном журнале в следующей клетке 

за символом «н» выставляется полученная отметка. 

Выставление четвертных, полугодовых и годовых отметок 

За 2 – 3 недели до окончания четверти (полугодия) учитель-предметник информирует классного руководителя о 

предварительных отметках. 

Все четвертные, годовые отметки должны быть выставлены не позднее последнего дня занятий в четверти (полугодии). 

При выставлении четвертных, полугодовых и годовых отметок учитывается средний балл, берутся во внимание 

результаты контрольных работ, а также последние отметки, полученные на итоговых уроках. 

Все годовые отметки в выпускных классах в обязательном порядке должны быть выставлены в журнал за 

день до педагогического совета о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

При выставлении четвертной (полугодовой) отметки учитель руководствуется следующим: 

отметка «5» выставляется при наличии большего количества отличных отметок, при отсутствии 

неудовлетворительных отметок (однако, неудовлетворительная отметка не учитывается, если учащийся в 

течение четверти (полугодия) показал более высокие знания по этому же материалу и получил 

удовлетворительную отметку); 

отметка «4» выставляется при наличии большего количества отметок «4», при отсутствии 

неудовлетворительных отметок (однако, неудовлетворительная отметка не учитывается, если учащийся в 

течение четверти (полугодия) показал более высокие знания по этому же материалу и получил 

удовлетворительную отметку); 

отметка «3» выставляется при наличии большего количества удовлетворительных оценок; 

неудовлетворительная отметка «2» выставляется, если учащийся не усвоил изучаемый материал и имеет в 

основном отметки «2»; 

обучающимся, находящимся на лечении в лечебном заведении, где были организованы учебные занятия, 

учитывают отметки, полученные в лечебном заведении. 

При выставлении годовых отметок по предмету учитель руководствуется: 

Годовая отметка по предмету в 2 – 9 классах определяется на основании четвертных отметок и промежуточной 

аттестации. Отметка определяется путём получения среднего арифметического числа отметок за учебные 

четверти и промежуточную аттестацию и выставляется в журнал в соответствии с правилами математического 

округления. 

Годовая отметка в 10 - 11 классах по всем предметам выставляется с учетом двух отметок, полученных за 

полугодия. Отметка определяется путём получения среднего арифметического числа отметок за полугодия и 

промежуточную аттестацию и выставляется в журнал в соответствии с правилами математического округления. 

Выставление отметок по итогам промежуточной (годовой) аттестации. Отметки выставляются на 

основании спецификации, разработанной учителем-предметником и утверждённой директором. Отметки за 

комплексную диагностическую работу (КДР) вносятся в журнал в соответствии с критериями оценивания в 

предметы, контроль которых предусмотрен КДР. В журнале в день проведения промежуточной аттестации в 

графе «Что пройдено на уроке» вносится запись: «Промежуточная аттестация. (указывается форма аттестации, 

пр. Тест.)» 

Выставление экзаменационных отметок 

Экзаменационные и итоговые отметки выпускникам выставляются в журнал в сводной ведомости и на странице 

текущей успеваемости по предмету. 

Экзаменационные отметки в 9 классе выставляются в столбце за годовыми отметками в соответствии с экзаменационными 

протоколами 

Выставление итоговых отметок в 11 классе. Итоговые отметки в журналах 11 класса определяются как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося на уровне среднего общего 

образования и выставляются в журнал целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления 

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 
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Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: контроля уровня 

достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной программой; оценки соответствия 

результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы, а 

также п. 4.18 Положения о системе оценивания текущего, промежуточного, итогового контроля обучающихся; 

порядке выставления четвертных, полугодовых и годовых   Фиксация результатов текущего контроля 

осуществляется по пятибалльной системе. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении учащегося. Результаты текущего контроля фиксируются в документах в классных журналах. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с 

учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения 
результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной 

программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в БОУ «Заливинская СОШ» проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения и иных подобных обстоятельств. 

При поведении промежуточной аттестации могут быть использованы следующие формы: 

o контрольные работы; 

o контрольные диагностические работы на основе единого текста; 

o контрольные работы в формате ГИА; 

o комплексные контрольные работы; 

o тестирование; 

o проверка техники чтения; 

o творческие отчеты обучающихся по результатам исследовательской работы; 

o защита индивидуальных проектов, рефератов, творческих работ; 
Защита реферата (для учащегося, успевающего на «4» или «5»), индивидуального проекта, творческой работы 
предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его темы учебной программы с учетом 

рекомендаций учителя – предметника, глубокое изучение выбранной темы, изложение выводов по теме 

реферата, индивидуального проекта и т.д. 

При составлении расписания промежуточной аттестации предусматривается следующее:В один день проводится не более 

двух аттестационных мероприятий. 

При необходимости, для проведения аттестации в формах защиты реферата, защиты творческой работы и зачета, 

обучающиеся могут делиться на группы. 

Продолжительность промежуточной аттестации устанавливается педагогическим работником в спецификации и согласуется с 

заместителем директора по УВР. 

Продолжительность промежуточной аттестации в формах защиты реферата, творческой работы, творческого отчета 

обучающихся по результатам исследовательской работы или проекта ит.д. не должна превышать пяти – семи  

минут на одного отвечающего. 
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Результаты защиты реферата, проекта, защиты творческой работы, тестирования, итоговой контрольной работы и т.д. 

оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с «Положением о системе оценивания текущего, 

промежуточного, итогового контроля обучающихся; порядке выставления четвертных, полугодовых и годовых 
отметок». 

Отметки за письменные формы аттестации в переводных классах объявляются после проверки письменных работ (срок 

проверки не более 3 дней).   

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Система оценивания результатов изучения элективных и факультативных курсов безотметочная. По итогам 

года обучающийся аттестуется (запись в журнале – зачет/незачет). 

Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам промежуточной аттестации 

учащихся. Классные руководители доводят до сведения учащихся и их родителей информацию о сроках и 

форме проведения промежуточной аттестации. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный 

дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. Отметки за 

промежуточную аттестацию выставляются согласно рекомендациям об оценивании знаний по каждому 

учебному предмету в журнал. Эти отметки учитываются при выставлении годовых отметок по учебному 

предмету. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги аттестаций и 

решение педагогического совета школы о переводе учащегося. В случае неудовлетворительных результатов по 

итогам учебного года – в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. Письменное 

уведомление родителям о неудовлетворительных результатах учебного года хранится в учебной части. 

Подготовка материала к промежуточной аттестации. Содержание аттестационных материалов должно 

соответствовать содержанию учебной программы по предмету для соответствующего класса. Аттестационные материалы на 

базовом и повышенном уровнях для оценки метапредметных и предметных результатов (письменные контрольные 

задания, тесты, тематика рефератов, темы индивидуальных проектов, группы вопросов для тестирования, 

презентаций) и форма проведения промежуточной аттестации разрабатываются и определяются учителями, 

ведущими аттестационный предмет. Утверждаются аттестационные материалы   на педагогическом совете БОУ 

«Заливинская СОШ» в марте-апреле текущего учебного года, не позднее, чем за 2 недели до проведения работы. 

Письменные работы обучающихся и протоколы проведения работ хранятся в учебных кабинетах 

образовательной организации до следующего учебного года. В соответствии с требованиями ФГОС 

приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные 

диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Для формирования пакета материалов для промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

необходимо учитывать предъявляемые федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, требования к предметным, метапредметным результатам изучения различных учебных 

предметов. Порядок перевода учащихся в следующий класс. Учащиеся, освоившие в полном объёме 

соответствующую часть образовательной программы, переводятся в следующий класс. Неудовлетворительные 
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результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Учащиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в 

установленный данным пунктом срок с момента образования академической задолженности в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение учебного года. В указанный срок не включается время каникул. Для 

проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во второй раз в БОУ 

«Заливинская СОШ» создается комиссия. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся в 

Организации по образовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану (Ст58. п.9 

«Закон об образовании РФ»). Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

Портфолио обучающегося - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

школьника в период его обучения в виде рабочей файловой папки, которая документирует приобретенный 

опыт и успехи учащегося. Портфолио – эффективное средство мониторинга образовательных достижений 

учащихся, современная форма оценивания образовательных результатов в учебной, творческой, социальной, 

исследовательской, проектной и других видов деятельности с позиции достижения планируемых результатов. 

Портфолио как форма реализации личных планов и достижений фиксируется в ходе всего образовательного 

процесса. 

Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития обучающегося, его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений. Основными задачами Портфолио являются: 

 Формирование умения учиться: ставить цели, планировать и организовывать свою деятельность. 

 Формирование и поддержка учебной мотивации школьников. 

 Организация воспитательного процесса с учетом личных стремлений и достижений обучающихся. 

 Расширение возможностей контрольно-оценочных средств образования, введение альтернативных 
форм оценивания. 

 Развитие навыков рефлексивной, оценочной деятельности обучающихся. 
Портфолио реализует следующие функции образовательного процесса: 

 Диагностическую (фиксирует изменения и рост за определенный период времени). 

 Целеполагания (поддерживает учебные цели). 

 Мотивационную (поощряет результаты учащихся, преподавателей и родителей к взаимодействию в 
достижении положительных результатов). 

 Содержательную (раскрывает весь спектр выполняемых работ). 

 Развивающую (обеспечивает непрерывность процесса обучения, развития и воспитания); 

 Рейтинговую (показывает диапазон и уровень навыков и умений). 

Периоды формирования портфолио – период обучения в начальной школе, в основной школе, в средней 

школе. Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. В состав 

портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- 

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и 

за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Отбор работ для портфеля достижений 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- 

либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио оформляется в виде файловой папки, наполняемой документами, подтверждающими 

индивидуальные достижения обучающегося. С целью сохранения индивидуальности Портфолио каждого 
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обучающегося как средства самовыражения рекомендуется не ставить ребенка в строгие рамки и предлагается 

его примерное содержание. 

Портфолио обучающегося является одной из составляющих системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и играет важную роль при переходе ребенка на следующую 

ступень обучения для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях, также может сохраняться и в 

электронном виде. 

В формировании портфолио обучающегося участвуют обучающиеся, родители обучающихся (законные 

представители), классный руководитель, педагог-психолог, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования, администрация Учреждения. 

Портфолио хранится у обучающегося, при наличии определенных условий может храниться в классном 

помещении школы в течение всего времени пребывания ребенка в нем. При переводе ребенка в другое 

образовательное учреждение портфолио выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с 

личным делом (медицинской картой) ребенка. 

В формировании Портфолио участвуют: обучающиеся, классные руководители, учителя - предметники, 

педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, администрация школы, родители (законные 
представители). 

При формировании портфолио функциональные обязанности межу участниками образовательного процесса 

распределяются следующим образом: 

Классный руководитель 

 Оказывает помощь обучающимся в процессе формирования портфолио; 

 Проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по формированию портфолио 

с обучающимися и их родителями; 

 Осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения портфолио; 

 Осуществляет контроль за пополнением обучающимися портфолио; 

 Обеспечивает обучающихся и родителей необходимыми формами, бланками, рекомендациями; 
оформляет итоговые документы, табель успеваемости. 

Все педагогические работники (в том числе и педагоги дополнительного образования), участвующие в 

образовательном процессе ребёнка обязаны принимать участие в пополнении портфолио обучающегося. 

Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования 

1. Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию портфолио; 
предоставляют обучающимся места деятельности для накопления материалов портфолио; 

2. Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной области. 

Родители обучающегося участвуют в оформлении и пополнении портфолио ребёнка; 

Заместители директора 

 Осуществляют общее руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии Портфолио в практике работы учреждения. 

 Осуществляют контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

Портфолио в образовательном учреждении. 

Оценка как отдельных составляющих Портфолио, так и Портфолио в целом ведется на критериальной основе с 

применением уровневого подхода к построению измерителей и представлению результатов. 

Портфолио сопровождается документами: 
- состав Портфолио; 

- критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. 

Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным руководителем. Критерии оценки 

отдельных составляющих Портфолио могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть 

адаптированы классным руководителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента учащихся. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих Портфолио целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

зачет/незачет, т.е. с оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных действий в рамках задач, построенных на опорном учебном материале; 

«высокий», «средний», «низкий» - при оценке уровня сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся. 



46  

 «хорошо», «отлично» - с оценками, свидетельствующим об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, в характеристике 

выпускника начальной и основной школы делаются выводы о: 

сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а так же опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на следующей ступени образования; 

сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки 

и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

По результатам оценки Портфолио обучающихся может проводиться годовой образовательный рейтинг, 

выявляться обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, школе. Победители 

поощряются. 

Оценка проводится классным руководителем 1 раз в полугодие, суммируется по каждому виду деятельности и 

вносится в итоговый документ «Сводную ведомость» на каждого обучающегося. В конце учебного года 

классный руководитель вносит результаты оценки Портфолио обучающихся в «Сводную итоговую ведомость 

класса». Сводные ведомости утверждаются директором, заверяется печатью школы и сдаются заместителям 

директора с осуществления внутреннего мониторинга качества образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БОУ «ЗАЛИВИНСКАЯ СОШ» 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС 

СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне 

среднего общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

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 действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 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 программы, а также усвоение 

знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование 

личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

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-исследовательской и проектной 

деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 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 профессиональных и социальных пробах. 
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В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 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 возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 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 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 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 

школе. 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 
умение учиться – способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса (умение учиться) обеспечивается тем, 

что универсальные учебные действия как 

обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально- 

предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
– смыслообразование – установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
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Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор, информационная 

избирательность. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия – основа организации учебной деятельности обучающихся. К 

ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 
– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата, 

внесение изменений в результат своей деятельности на основе оценки этого результата самим обучающимся, 

учителями, товарищами; 

– оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения, оценка результатов работы; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств: поиск информации внутри компьютера и локальной компьютерной сети, в 

контролируемом Интернете и базах данных; 

– фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе – с помощью 

аудио и видео-записи, цифрового измерения; 

– структурирование знаний, их организация в виде концептуальных диаграмм, карт, линий времени и 

генеалогических деревьев; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме, создание 

гипермедиа сообщений, включающих текст, данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

между элементами сообщения; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, фиксация 

своих действий в информационной среде, в том числе – с помощью ауди-видео-записи, оцифровки результатов 

работы; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 
– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая из конструктивных элементов реальных и виртуальных 

конструкторов); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, образования и выделения 

совокупностей; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 
– установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

– анализ истинности утверждений, построение логической цепочки рассуждений; 
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– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем, фиксировать ход и результат обсуждения 

(в том числе с помощью инструментов ИКТ); интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации (клавиатурное письмо, 

электронная почта, форумы и чаты, средства мобильной коммуникации, гипермедиа, выступление с аудио- 

визуальной поддержкой). 

Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно- возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. 

Так: – из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

– из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, то есть самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения; 

– из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные 

действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 
поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно- 

этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние 

как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие 

ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 

«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе 

как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью 
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в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, налерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с исторической точки зрения) –обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий –формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

– способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование 
основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна 

нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения». Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики является формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и 

изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных универсальных 

учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не 

менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 
мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно  благодаря  ей  происходит  «формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 
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эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познавательных 

универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как «формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, 

в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют 

формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». 

Таким образом, место УУД в структуре образовательной деятельности БОУ « Заливинская СОШ» может 

выглядеть следующим образом: 

Направления 

деятельности 

Виды деятельности Формируемые УУД 

Базовые и профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

Применение 

УУД на 

занятиях 

и развитие 

предметных 

Умение самостоятельно осуществлять поиск методов 

решения практических задач, 

применять различные методы познания. УУД различного 

типа в соответствии со спецификой учебного предмета 

Элективные курсы Элективные курсы по физике, 

обществознанию, биологии, 

«Индивидуальный проект», 

Владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. Владение 

навыками разрешения проблем 

Проектная, Научное общество учащихся УУД различного типа в соответствии со спецификой 

исследовательская, «Поиск», проектов и внеурочной деятельности. 

творческая Волонтёрский  отряд Умение самостоятельно определять цели и составлять 

внеурочная   планы деятельности. Умение самостоятельно 

деятельность   осуществлять, контролировать 
  и корректировать деятельность. Умение использовать все 
  возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
  и реализации планов деятельности 

 

II.1.3. 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 образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся (реализуются рабочие программы предметов, 

внеурочной и проектной деятельности); 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне 

рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п. (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся БОУ «Заливинская СОШ» 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер (конференция научного общества учащихся, олимпиады, 

предметные недели интеллектуальные конкурсы, защита реализованного проекта, представление учебно- 

исследовательской работы, социальные проекты); 

– 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 обучающихся предъявления 

продуктов своей деятельности 
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Формирование познавательных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием 
условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений на уроках и во внеурочной деятельности средствами 
предметов. 

Типовые задания, направленные на развитие познавательных универсальных учебных действий 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

Познавательные УУД формируются через: 

– задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

– работу с правилами, определениями и т.п., составленными в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). 

– приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами; 

– систему работы с различными словарями. 

Типовые задачи развития познавательных УУД на уроках русского языка 

- сформулируйте проблемы ,поставленные автором; 

- сформулируйте тезисы и обоснуйте; 

-установите причинно-следственные связи, 

- постройте логическую цепь рассуждения, доказательства; 

- выберите критерии для сравнения, классификации объектов; 

- найдите примеры, подтверждающие заявленный тезис; 

-зафиксируйте информацию в свёрнутом виде 

-преобразуйте текстовую информацию в схему 

Литература 

Типовые задания, формирующие познавательные УУД в курсе литературы, направлены: 

– на извлечение с помощью приёмов комментированного чтения, диалога с автором через текст и др. текстовой 

информации (фактуальной, подтекстовой и концептуальной); 

– на преобразование информации (например, заполнение таблиц); 

– на поиск и сбор дополнительной информации (в частности, при работе с биографиями писателей); 

– на самостоятельную работу со словарями литературоведческих терминов. 

Типовые задачи развития познавательных УУД на уроках литературы 

Этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – 

обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат 

изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий. 

Предметная область «Иностранные языки» 

Познавательные УУД формируются через: 

- умение выделять и формулировать самостоятельно познавательные цели; 

- применение метода информационного поиска; 

- построение осознанного и произвольного речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- умение извлекать необходимую информацию из текстов различных жанров; определять основную и 

второстепенную информации; 

- умение ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

- создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение выдвигать гипотезы и их обоснование; 

- умение сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

- умение контролировать и оценивать процесс и результат деятельности 

Типовые задачи развития познавательных УУД на уроках иностранного языка 

- Прочитайте самостоятельно 

- Изложите в форме текста 

- Вспомните и напишите… 

- Изобразите информацию о … графически 

- Сравните … и …, а затем обоснуйте… 

- Раскройте особенности… 

- Найдите в тексте (модели, схеме и т.п.) то, что… 

- Сравните точки зрения … и … на … 
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- Проведите экспертизу состояния … 

Предметная область «Общественные науки» 

Познавательные УУД формируются через: 

- умение выделять и формулировать самостоятельно познавательные цели; 

- умение применять метод информационного поиска; 

- умение строить осознанное и произвольное речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- умение выбирать эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- умение извлекать необходимую информацию из текстов различных жанров; 

- определять основную и второстепенную информации; 

ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; 

- умение создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 
- умение выдвигать гипотезы и их обоснование; 

- умение сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

- умение контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

Типовые задачи развития познавательных УУД на уроках истории, обществознания 

- Прочитайте и сопоставьте различные версии и оценки исторических событий 

- Изложите в форме текста собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого 

- Оцените поступки и человеческие качества на основе осмысления деятельности… 

- Сопоставьте и обобщите факты … 

-Раскройте причинно-следственные связи… 

- Раскройте особенности… 

- Найдите в тексте цели и результаты деятельности и дайте объяснение… 

- Сравните точки зрения … и … на … 

- Изложите свою точку зрения и аргументируйте 

Предметная область «Математика и информатика» 

Познавательные УУД формируются через: 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановку и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера; 
- логические универсальные действия: анализ, синтез, сравнение, классификация объектов по выделенным 

признакам, подведение под понятие, 

выведение следствий, установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 

доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановку и решение проблемы: формулирование проблемы, самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Типовые задачи развития познавательных УУД на уроках математики 

Примером формирования познавательных УУД может служить «урок одной задачи». Начав с простого условия 

задачи, постепенно добавлять новые условия с вопросом «А что если…», можно довести данную задачу до 

уровня олимпиадной сложности. 

Хорошо мотивирует на творчество и на желание узнать новый материал, новый способ решения вдруг 

возникающая нестандартная ситуация при решении задачи (проблемное обучение). 

При изучении тем «Сумма углов треугольника», «Средняя линия треугольника», «Теорема Фалеса», и других, 

можно через несколько предварительных измерений (углов треугольника, средней линии и основания, 

отрезков, отсекаемых параллельными прямыми), проведя сравнение и анализ, прийти к предположениям и к 

необходимости доказать соответствующую теорему. 

Также важную роль имеет смысловое чтение с предварительно поставленными задачами и дальнейшими 

зафиксированными выводами. При этом, чтобы заинтересовать учеников можно сначала приготовить на 

отдельных листках утверждения, относящиеся к материалу для чтения, и 

попросить учеников определить, считают ли они их верными или нет, предложить ученикам зафиксировать их 

ответы в столбце «до», а после прочтения, снова ответить на эти же вопросы в столбце «после». 

Предметная область «Естественные науки» 

Биология 

Познавательные УУД формируются через: 
общеучебные действия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения 

проблем. 
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В число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Типовые задачи развития познавательных УУД на уроках биологии 

– рассмотреть биологические процессы в развитии; 
– объяснить мир с точки зрения биологии; 

- составить таблицу (восстановление утраченных фрагментов, распределение готового текста по ячейкам), 

схему, кластер; 

- оформить тезаурусы; 

- преобразовать текст по изображению или таблице; 

- составить синквейн. 

География 

Познавательные УУД формируются через умения: 

- выделять и формулировать самостоятельно познавательные цели; 

- применять метод информационного поиска; 
- строить осознанное и произвольное речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- выбирать эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- извлекать необходимую информацию из научных текстов; определять основную и торостепенную 

информации; 

- создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- выдвигать гипотезы и их обоснование; 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Типовые задачи развития познавательных УУД на уроках географии 

- Прочитайте самостоятельно … 

- Выполнение проектной работы … 

- Вспомните и напишите или нанесите на карту… 

- Изобразите текстовую информацию графически (схемы, модель, графики, таблицы) … 

- Преобразование графической информации в текстовую … 

- Исследовательская деятельность по карте (анализ) … 

- Сравните точки зрения и дайте оценку… 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Коммуникативные умения используются и совершенствуются в ходе учебного взаимодействия в группах, 

самостоятельной работы (в т.ч. в проектной деятельности). Принципиально важно, чтобы подростки учились 

переносить освоенные коммуникативные умения в свое ежедневное неформальное общение. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

Коммуникативные УУД эффективно формируются в процессе выполнения заданий по развитию речи. Система 

работы по развитию речи включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении 

каждой темы. 

Развитие речи в курсе русского языка интегрируется с курсом литературы, в котором ученики последовательно 

обучаются решать через создание собственных текстов конкретную коммуникативную задачу. 

Типовые задачи развития коммуникативных УУД на уроках русского языка 

-напишите тезисный план 

-составьте совместно сводную таблицу; 

- сформулируйте вопросы , задания; 

- создайте совместно (по абзацам) текст; 

- ответьте на поставленные вашими товарищами вопросы; 

Литература 

Эффективным средством формирования коммуникативных УУД выступают авторские тексты, включающие 

школьников в диалог (полилог), дающие возможность высказать и отстоять свою точку зрения. К типовым 

заданиям по формированию коммуникативных УУД относим задания, нацеленные на парное, групповое 

выполнение. В основном подобные задания связаны со стилистическими особенностями прочитанных текстов, 

исследовательской работой. 

Типовые задачи развития коммуникативных УУД на уроках литературы 

- слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

- подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного); 

- инсценирование и драматизация; 

- устное словесное рисование; 
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- творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

- сочинение по личным впечатлениям и по прочитанному; 

- интервью с писателем; 

- письмо авторам учебника; 

- дискуссия с авторами критических статей 

Предметная область «Математика и информатика» 

Коммуникативные УУД формируются через: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия, постановку вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, умение в дискуссии выдвинуть 

аргументы и контраргументы, умение критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его, умение взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Типовые задачи развития коммуникативных УУД на уроках математики 

При формировании коммуникативных УУД учащиеся должны учитывать позицию партнёра по паре или по 

группе, уметь осуществлять сотрудничество. При этом хорошо развивается устная речь, критическое 

мышление. Например, при изучении темы «Признаки параллелограмма» при работе в группе можно 

предложить ученикам на отдельных листочках записать предполагаемые ими признаки параллелограмма, затем 

ученики по очереди озвучивают свои версии, и каждый член группы пытается доказать предложенный признак, 

затем делается вывод о 

существовании этого признака или о невозможности его существования. Листочки с доказанными признаками 

кладутся в центр стола и затем озвучиваются классу, как результат работы группы. После чего делаются 

окончательные выводы. При работе в парах каждый ученик в четко зафиксированное время должен записать на 

листочке ответ (решение) на заданный учителем вопрос. Затем ученики зачитывают (объясняют) друг другу 

свои ответы. И по просьбе учителя несколько учеников зачитывают их вслух. Такую методику можно 

применить как при обобщении материала после изучения темы, так и при изучении нового материала. 

Предметная область «Иностранные языки» 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, а именно: 

а) планировать учебное сотрудничество с учителем, сверстниками (одноклассники, обучающиеся из других 

образовательных организаций) –определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

б) выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

в) управлять поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

г) общаться в цифровой среде. 

Типовые задачи развития коммуникативных УУД на уроках английского языка: 

- Приведите пример того, что (как, где)… 

- Придумайте игру, которая… 

- Проведите презентацию… 

- Выскажите критическое суждение о … 

- Прокомментируйте положение о том, что… 

- Изложите в форме… свое мнение… (понимание) 

Предметная область «Общественные науки» 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, а именно: 

а) планировать учебное сотрудничество с учителем, сверстниками (одноклассники, обучающиеся из других 

образовательных организаций) –определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

б) выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

в) управлять поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

г) общаться в цифровой среде. 

Типовые задачи развития коммуникативных УУД на уроках истории, обществознания 

- Оцените сообщение (презентацию)… 

- В своей группе определите цель и функции участников ,спланируйте свою работу… 

- Проведите презентацию… 

- Выскажите критическое суждение о … 

- Прокомментируйте положение о том, что… 

- Изложите в форме… свое мнение… (понимание) 
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Предметная область «Естественные науки» 

Биология 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает система заданий, нацеленная 

на организацию общенияв паре или группе учеников, а также на презентацию результатов своей работы. 

Типовые задачи развития коммуникативных УУД на уроках биологии 

- Выскажите критическое суждение о … 

- Приведите пример того, что… 

- Дайте научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям … 

География 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность, а именно: планировать 

учебное сотрудничество с учителем, сверстниками (одноклассники, обучающиеся из других образовательных 

организаций) – определять цели, функции участников, способы взаимодействия; выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; управлять поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера; общаться в цифровой среде. 

Типовые задачи развития коммуникативных УУД на уроках географии: 

- Приведите пример того, что (как, где)… 

- Придумайте игру, загадку, кроссворд , путешествие 

- Проведите презентацию… 

- Выскажите критическое суждение о … 

- Прокомментируйте положение о том, что… 

- Дайте научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям … 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий 

для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

Типовые задания, формирующие регулятивные УУД в курсе русского языка, направлены: 
- на формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

- на умение планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

- на умение осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, 

- на умение вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию 

Типовые задачи развития регулятивных УУД на уроках русского языка 

- сформулируйте позицию автора; 

- сформулируйте вывод по названию/первому абзацу… 

-исправьте логические ошибки 

-постройте алгоритм по применению правила; 

- отредактируйте написанное не вами; 

- сформулируйте критерии правильности выполнения задания. 

Литература 

Типовые задания, формирующие регулятивные УУД в курсе литературы, направлены: 

- на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 

- на проведение самопроверки; редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

- нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 

- прогнозирование ответов; 

- самопроверку по тексту. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Типовые задания, формирующие регулятивные УУД в курсе математика, направлены: 

- на самостоятельное обнаруживание и формулирование учебной проблемы, определение цели УД; 

- на выдвижение версии решения проблемы, осознание (и интерпретирование в случае необходимости) 

конечного результата, выбор средств достижения цели из предложенных, а также умение искать их 

самостоятельно; 

- на составление (индивидуально или в группе) плана решения проблемы (выполнения проекта); 

- на умение сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план),работая по плану; 

- на умение совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки в диалоге с учителем 

Типовые задачи развития регулятивных УУД на уроках математики 

- текстовые задачи, работа с ними полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели; 

- задания с ошибками, главной целью которых является найти ошибку и исправить, при этом ученик должен 

аргументировать свои действия; 
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- 

- проверка работы друг друга (взаимопроверка) после написания математического диктанта проверить работы 

друг друга (взаимопроверка); 

- стартовые навыки по геометрии. Например, объяснить, что задачу можно решать по принципу: отметь на 

чертеже всё, что дано и найди всё, что можешь, применяя известный тебе теоретический материал по данной 

теме. 

- раскрути задачу «с конца», с вопроса задачи, записывая при этом цепочку рассуждений, и, возвращаясь по ней 

в обратном порядке. Владея этими подходами, при решении каждой конкретной задачи, ученик будет выбирать 

наиболее рациональный подход. 

- индивидуальная папка с заданиями (ЕГЭ), когда ученик сам определяет себе план работы в классе и дома, 

учитывая скорость решения и возможности. 

Предметная область «Иностранные языки» 

Типовые задания, формирующие регулятивные УУД на уроках иностранного языка, направлены на: 

- целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- коррекцию – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; 

- оценку - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

- волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Типовые задачи развития регулятивных УУД на уроках иностранного языка 
- Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для того, чтобы… 

- Постройте прогноз развития… 

- Изложите иначе (переформулируйте) идею о том, что… 

- Предложите способ, позволяющий… 

- Проведите (разработайте) эксперимент, подтверждающий, что… 

- Проанализируйте структуру… с точки зрения… 

- Составьте перечень основных свойств…, характеризующих… с точки зрения… 

- Выявите принципы, лежащие в основе… 

- Оцените значимость …для… 

- Оцените возможности … для … 

Предметная область «Общественные науки» 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся: 
 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

– определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

– предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

– внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения. 

к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Типовые задачи развития регулятивных УУД на уроках истории, обществознания 

- Сформулируйте цели и задачи … 

- Постройте прогноз развития дальнейших исторических событий … 

- Изложите иначе (переформулируйте) идею о том, что… 

- Предложите способ, позволяющий выделить основные черты … 

- Проведите (разработайте) эксперимент, подтверждающий, что… 

- Проанализируйте структуру… с точки зрения… 

- Составьте перечень основных свойств…, характеризующих… с точки зрения… 
- Выявите принципы, лежащие в основе… 

- Оцените значимость …для… 

- Оцените возможности … для … 

- 



59  

Предметная область «Естественные науки» 

Типовые задания, формирующие регулятивные УУД на уроках географии, направлены на: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- коррекцию – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; 

- оценку - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

- волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий 

Типовые задачи развития регулятивных УУД на уроках географии 

- Составьте прогноз развития региона, отрасли хозяйства и т.д. 

- Предложите способ, позволяющий эффективного использования ресурсов или охраны окружающей среды 

- Составить по плану, используя карты и справочную литературу, описание ... 

- Проанализируйте структуру… с точки зрения… 

- Оцените характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития … 

- Оцените значимость … для… 

- Оцените возможности … для … 

Типовые задачи развития регулятивных УУД на уроках биологии 

- определить тему урока по сопутствующему материалу ( тексту, видео фрагменту, изображению и тп.); 

- составить план урока, исходя из текста учебника; 

- составить план ответа на вопрос или план рассказа; 

- выявить ошибки в тексте, восстановив пропущенные слова; 

- написать терминологический диктант; 

- определить этапы выполнения лабораторных работ. 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего 
образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской 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 старшеклассником 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 критерии 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. 

  

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской

 и проектной деятельности обучающихся 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

исследовательское; 
инженерное; 
прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 
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социальное; 

игровое; 

творческое. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 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 (фонды, государственные 

структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и 

задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно- 

исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 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 средства для 

проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой 

проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 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 возможные варианты 

применения результатов. 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 

обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Педагогический коллектив состоит из 20 педагогов, имеющих высшее и средне-специальное образование, 

первую и высшую квалификационную категорию. 

Педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей 

школы. Все педагоги прошли КПК . Аттестуются в срок. 
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. Педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД, осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

Коллектив педагогов владеет методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

Учителя умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или 

нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного 

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования ДОТ детей с ОВЗ); 

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных 

университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-исторические и 

языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями 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 проектов, так и через 

организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских 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. 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 обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без 

учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационно-коммуникативными 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, понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы 

тексты для формирования 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 возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной 

траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 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 (например, 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 в образовательном событии; 

во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы 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: 
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для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события,педагогамцелесообразно 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 участникам заранее, до начала события. По 

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками; 

каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный 

лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии 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 участниковдолжны 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 формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

Проектная деятельность рассматривается как одна из форм организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности, способствующая воспитанию у учащихся самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению у них мотивации к учебной деятельности и направленная на повышение качества образования, 

демократизацию стиля общения педагогов и учащихся. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого учащегося на уровне основного общего образования и среднего общего образования. Невыполнение 

выпускником индивидуального итогового проекта равноценно получению неудовлетворительной оценки. 

Учащийся имеет право на повторную защиту в сроки, установленные положением. Защита индивидуального 

итогового проекта является одной из обязательных составляющих материалов системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений. Результатом итогового проекта является «зачет» или «незачет». 

Отметка за выполнение проекта выставляется в журнал проектной деятельности и в личное дело. Результат 

работы над проектом выставляется в графу «Проектная деятельность» в журнале элективных курсов и личном 

деле, в документ государственного образца об уровне образования в раздел «Дополнительные сведения». 

2. Цели организации работы над выполнением учащимся итогового индивидуального проекта Создание 

условий для формирования универсальных учебных действий учащихся, ИКТ-компетенций, развития 

творческих способностей, логического мышления и навыков исследовательской деятельности. Создание 

условий для демонстрации учащимися своих достижений, способности проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и иную). 

приобретение компетенций, которые будут самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах. 

Задачи организации работы над выполнением учащимся итогового индивидуального проекта 

Обучать учащихся планированию (учащийся должен уметь чётко определить цель, описать шаги по её 

достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы). 

Формировать у учащихся навыки сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать подходящую 
информацию, правильно её использовать). 

Развивать умения анализировать, творчески и критически мыслить. 

Развивать умение составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом (составлять план 

работы, четко оформлять и презентовать информацию, иметь понятие о библиографии). 

Формировать и развивать навыки публичного выступления. 

Формировать позитивное отношение к своей деятельности (проявлять инициативу, выполнять работу в срок в 

соответствии с установленным планом). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося на уровне основного 

общего образования и среднего общего образования. Проект может носить предметную, метапредметную, 

межпредметную направленность. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, педагог- 

психолог, классный руководитель, родители. Для организации проектной деятельности руководитель 

определяет тематику проектов. Темы проектов могут предлагаться и учениками. Тема, предложенная 

учеником, согласуется с руководителем проектной деятельности в данной области. Учащиеся сами выбирают 

тему проекта и руководителя. Каждый руководитель может курировать не более 5-ти проектов. Темы проектов 
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утверждаются педагогическим советом школы не позднее 1 сентября. Классный руководитель контролирует 

занятость учащихся в проектной деятельности, информирует родителей о выборе темы проекта учащимся. 

Защита учащимися проектов проходит в апреле. 

В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует свою деятельность по трем 

основным этапам: подготовительному, основному, заключительному. Подготовительный этап (сентябрь) 

предполагает выбор учеником темы и руководителя проекта. На основном этапе работы над проектом 

(сентябрь-ноябрь) совместно с руководителем учащийся разрабатывает план или программу работы по 

выполнению проекта, осуществляет сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа 

представления результатов, оформление работы. На заключительном этапе (декабрь-апрель) проходит защита 

проекта и оценивание работы. 

Итоговый индивидуальный проект учащихся может быть: 

Практико-ориентированный (прикладной) проект нацелен на социальные интересы самих участников 

проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, 
района, города, государства. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование. Он включает 

обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение 

гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы 

современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, 

обобщения и представления для широкой аудитории. Выходом такого проекта часто является публикация в 

СМИ, в т.ч. в Интернете. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению 

результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, подвижные игры, произведения изобразительного или 

декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

Игровой или Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, 

проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. 

Результат проекта остается открытым до самого окончания. 

Инженерный, предполагающий конструирование моделей исследования. 

Бизнес-проект. Разработка и реализация такого проекта подразумевает экономические расчеты, планирование 

деятельности по получению прибыли. 

Социальный проект, направлен на работу в социуме, детских организациях, волонтёрство. Проведение акций, 

программ для реализации в обществе. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) итоговой индивидуальной проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

прозаическое или стихотворное произведение, инсценировка, художественная декламация, исполнение 

музыкального произведения, анализ данных социологического опроса, атлас, бизнес-план, материальный 
объект, макет, иное конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт 

веб-сайт, видеофильм, выставка, газета, журнал, игра, карта, коллекция, компьютерная анимация, костюм, 

макет, модель, 

оформление кабинета, пакет рекомендаций, письмо, праздник, публикация, 

путеводитель, реферат, справочник, стендовый доклад, сценарий, статья, сказка, серия иллюстраций, тест, 

учебное пособие, чертеж, экскурсия и др. 

волонёрская акция, концерт и др.отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

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

обязательном порядке включаются: выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; подготовленный учащимся паспорт проекта (приложение 

1); краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения 

проекта, в том числе: инициативности и самостоятельности; ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов; 

обязательным во всех работах является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Объем работы может быть разным (в зависимости от класса и степени готовности обучающегося к такого рода 

деятельности). Для текста, выполненного на компьютере, – размер шрифта 14, Times New Roman, обычный; 

интервал между строк – 1,5; размер полей: левого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. 

Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания печатаются на той же странице, к которой 

они относятся (через 1 интервал, более мелким шрифтом, чем текст). Все страницы нумеруются, начиная с 
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титульного листа; цифру номера страницы ставят вверху по центру страницы; на титульном листе номер 

страницы не ставится. Каждый новый раздел (если это введение, главы, параграфы, заключение, список 

источников, приложения) начинается с новой страницы. Между названием раздела (заголовками главы или 

параграфа) и последующим текстом нужно пропускать одну строку, а после текста, перед новым заголовком – 

две строки. Заголовок располагается посередине, точку в конце заголовка не ставят. Название главы печатается 

жирным шрифтом заглавными буквами, название параграфов – прописными буквами, выделение названий глав 

и параграфов из текста осуществляется за счет проставления дополнительного интервала. Порядковый номер 

главы указывается одной арабской цифрой (например: 1, 2, 3 и т.д.), параграфы имеют двойную нумерацию 

(например: 1.1, 1.2 и т.д.). Первая цифра указывает на принадлежность к главе, вторая – на собственную 

нумерацию. Демонстративные и иллюстративные материалы должны быть наглядными, оригинальными, 

композиционно сочетаться с докладом. При составлении списка используемых источников принято применять 

алфавитный способ группировки литературных источников, где фамилии авторов или заглавий (если нет 

авторов) размещаются в алфавитном порядке. 

В оформлении библиографического списка следует руководствоваться ГОСТом 7.1-2003. 

  Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного паспорта, 

представленного продукта, презентации учащегося и отзыва руководителя. 

12. Функциональные обязанности заместителя директора, курирующего организацию выполнения 

учащимися итогового индивидуального проекта: Оказание методической и консультационной помощи 

педагогам, осуществляющим проектную деятельность, ведение мониторинга качества обученности учащихся. 

Решение вопросов по установке необходимого для ведения проектной деятельности программного 

обеспечения. Проведение консультаций в ходе проектной деятельности. Контроль над деятельностью 

руководителей итоговых индивидуальных проектов по их выполнению учащимися. Рассматривает вопросы 

стимулирования руководителей проектов. 

13. Функциональные обязанности руководителя итогового индивидуального проекта учащегося: 

оказание методической и консультационной помощи в выборе проблемной области, постановка задач, 

формулировка темы, идеи и разработка сценария проекта исходя из существующих возможностей и ресурсов. 

Оказание методической и консультационной помощи в детализации отобранного содержания, 

структурирование материала проекта, определение примерного объема проекта. Составляет краткий отзыв о 

проекте. Координация деятельности участника проекта, обеспечение постоянного контроля за ходом и 

сроками производимых работ. Своевременное внесение в журнал проектной деятельности проведенных 

консультационных часов. Журнал проектной деятельности заполняет каждый руководитель проектной 

деятельности, сдает на проверку заместителю директора один раз в конце месяца. 

Дата Фамилия учащегося Консультации по 
этапам проекта 

Количество часов Примечание 

     

Классный руководитель осуществляет контроль 100% охвата детей проектной деятельностью. Координирует 

взаимодействие родителей, руководителей проектов и учащихся с целью успешного выполнения последними 

итоговых индивидуальных проектов. 

На всех этапах выполнения учащимся итогового индивидуального проекта роль родителей заключается в 
оказании своим детям помощи, то есть не возложение на себя выполнение работы детей над проектом, а 

проявление заинтересованности, помощи советом, сбором информации. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
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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 (посредством сети 

Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 

исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 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 интерпретация 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). 

Методы формирования способы контроля УУД 

Умение Методы формирования Возможные способы контроля 

Познавательные действия (интеллектуальные умения) обработка информации 

Умение воспринимать Подбор синонимов, антонимов, Задания на проверку понимания 
информацию (факты, нормы, перевод, изучение кодов, смысла слов и отдельных фраз в 

обозначения, аксиомы, правила, обозначений, задания на устной и письменной речи, 

формулы) из различных понимание инструкций, задания терминологический диктант, 

источников (книга, СМИ, с «пропусками» задания на проверку умения 

наблюдение, Интернет и др.)  пользоваться схемами, кодами, 
  обозначениями, схематический 
  диктант, 
  задания на проверку умения 
  воспринимать информацию в 
  форме слухового или 
  зрительного сообщения 

Умение воспроизводить Задания на воспроизведение Задания на воспроизведение 

информацию в устной и информации в разных формах информации в разных формах 

письменной форме (устное и письменное  

 воспроизведение информации,  

 ответы на вопросы, тесты и т.п.)  

Умение перерабатывать Задачи на соотнесение, Задания на соотнесение, 
информацию (сравнение, сравнение, анализ, синтез, сравнение, анализ, синтез, 

синтез, обобщение, аргументацию, интерпретацию, аргументацию, интерпретацию, 

аргументация, интерпретация, систематизацию информации систематизацию информации 

систематизация и др.)   

Умение применять знания на Задания на воспроизведение Выполнение практических 
практике, действовать по алгоритмов в разных условиях заданий, лабораторных работ, 

формуле, алгоритму и т.п.  практикумов 

Умение выстраивать из Задания на подбор примеров из Задания на межпредметную 

полученной информации и разных областей знаний и опыта взаимосвязь; задания на поиск 

опыта общую картину мира и  вариантов использования и 

достраивать её в течение жизни  применение информации 

Умение преобразовывать Задания на развитие Задания творческого характера 
действительность (получать экспериментального мышления, на преобразование 

новую информацию и реальность формирование действительности  в  различной 

через исследовательскую и исследовательской позиции, форме: проектирование, 

проектную и другую творческую технологии развития исследование,  создание  новых 

деятельность) критического мышления, задачи образов в разной форме, 
 с  недостатком  или  избытком моделирование 
 данных  

Регулятивные действия (организационные умения) организация своих дел, решение проблем 
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Постановка цели в форме Упражнения на постановку целей Анализ целевых установок 

предвосхищения результата в учебной и внеурочной  

 деятельности: «Что должно  

 получиться в результате?».  

 Формирование культуры  

 постановки целей  

Оценка предполагаемого Задания на соотнесение Задания на соотнесение 
результата с точки зрения предполагаемого результата с предполагаемого результата с 

пользы и безопасности для себя и реальностью с точки зрения реальностью с точки зрения 

других пользы и безопасности пользы и безопасности 

Восприятие (анализ) образца, Задания на освоение готовых Задания на выделение отдельных 

правила, алгоритма алгоритмов, использование элементов образца как ориентира 

последовательности, на технологии «опорных сигналов»,  

которые следует выделение ключевых слов в  

ориентироваться при вопросе задачи (тексте), задания  

выполнении действия по на построение внутреннего плана  

готовому образцу, правилу, действия  

алгоритму в качестве   

ориентира   

Построение собственного Обобщение способа решения Задания на выделение правила 

ориентира при отсутствии заданий определенного типа, или алгоритма, выстроенного на 

готового образца, правила, самостоятельное осознанное поисковом этапе решения 

алгоритма последовательности построение алгоритма  

(постановка задач) выполнения действий, вывод  

 правил, формул для  

 последующего использования  

Соотнесение с ориентиром Работа над ошибками, задания на Задания на поиск своих и чужих 

(готовым или построенным соотнесение результата с целью ошибок 

самостоятельно) в процессе (планируемым результатом),  

выполнения действия; задания на рефлексию  

соотнесение полученного (самоанализ) собственной  

результата  с  предполагаемой деятельности  

целью   

Умение вносить Анализ ошибок в динамике: есть Задания на корректировку и 

корректировку  и  выполнять ли повторяющиеся ошибки построение выводов на будущее 

действие с учетом прошлого   

опыта   

Умение создавать условия, Задачи с недостатком или Задания на определение 

необходимые для выполнения избытком условий, задания на необходимых и достаточных и их 

действия определение необходимых и обеспечение 
 достаточных условий и их  

 обеспечение  

Умение  находить  ресурсы  и Задания на поиск необходимых и Задания на поиск необходимых и 

средства для выполнения дополнительных источников дополнительных источников 

действия информации, правил, 
закономерностей, формул, 

информации, правил, 
закономерностей, формул, 

 образцов, алгоритмов, образцов, алгоритмов, 
 необходимых  для  выполнения необходимых  для  выполнения 
 действия и деятельности в целом действия и деятельности в целом 

Умение распределять Создание мотивации, Наблюдение за организацией 
выполнение действия во использование постановки целей, действий и поведения, задания на 

времени: начать в нужный выбора  средств  и  построения рефлексию 

момент, распределить сроки алгоритма действия как условий,  

выполнения, окончить необходимых для начала  

 действия  

Умение сочетать выполнение Задачи на упорядочивание Наблюдение за организацией 

действия с другими приоритетов с точки зрения деятельности, задания на 
действиями и выстраивать актуальности действия и степени рефлексию собственной 

приоритеты готовности к его выполнению деятельности 

Коммуникативные действия (коммуникативные умения) общение с людьми 
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Умение выстраивать речь 
(устную и письменную, с учетом 

понимания языков), 

ориентированную на других и 
понятную другим 

Задания на построение речевых 

высказываний, инструкций, 

понятных другим 

Анализ речевых высказываний 
(устных и письменных) с точки 

зрения правильности их 

построения 

Умение слушать, 

воспринимать письменную 

речь и понимать другого 

Задания на выполнение действий 

по речевым инструкциям 

Задания на анализ понимания 

речи (устной и письменной, 

родной и иностранной, из разных 

источников   и   с   разных 

носителей), на запись, фиксацию 

сообщений 

Умение строить диалог Задания на построение 
диалоговой речи 

Задания с использованием 
диалоговой речи 

Умение сополагать 

информацию, полученную от 

другого,   с   собственным 

знанием, мнением, собственной 
позицией 

Технологии формирование 

критического мышления 

Задания на поиск сходств и 

различий полученной 

информации, на различение 

подходов 

Умение отнестись к 

информации, расходящейся с 

собственным  мнением, 

знанием, собственной позицией 

(принять,  учесть,  отклонить, 

оценить позитивно или 

негативно и т.д.) 

Задания на определение позиции 

и точки зрения автора 

Задания на оценку полученной 

информации, на различение 

подходов 

Умение уважать 

представления и мнения 

окружающих, если они не 

находятся в зоне социальной 

опасности 

Задания на писк рационального 

зерна в информации, 

расходящейся с собственными 

представлениями, поиск сильных 

и слабых сторон разных 
подходов 

Наблюдение за поведением и 

высказываниями 

Умение выстраивать 

аргументы при отличии 

собственных представлений и 

мнений  от  представлений  и 
мнений окружающих 

Задания на поиск аргументов и 

построение доказательств 

Задания на аргументацию 

Умение  отстаивать 
собственную позицию, свои 
права 

Освоение технологий ведения 

дискуссий 

Наблюдение за дискуссией 

Умение строить поведение в 

конфликте 

Задания на поиск 
конструктивного решения 

конфликтных и проблемных 

ситуаций 

Наблюдение за поведением в 

различных конфликтных 

ситуациях,   анализ   причин 

возникновения конфликтов, 

психологическая диагностика 

Умение договариваться о 
совместных действиях, 
принимать решения в группе 

Задания на групповое решение 

проблем 

Наблюдение за работой в группе 

по выполнению заданий на 
принятие решений и обоснование 
группового решения 

Умение принимать на себя 

ответственность,  функции, 

роль, действовать по совместно 

принятым правилам при 

совместном выполнении 
действий 

Задания на освоение различных 

ролевых позиций при групповом 

решении проблем 

Наблюдение за работой в группе 

при реализации определенных 

проектов, дел, психологическая 

диагностика 

Умение сознательно 

распределять, отслеживать и 
контролировать функции, 

ответственность,  вклады  при 

совместном выполнении 
действий 

Задания на рефлексию процесса 

группового решения проблем 

Наблюдение за реализацией 

длительной совместной 

деятельности, многодневных 

проектов 
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Умение оказывать и 

принимать помощь 

Задания на  определение 

недостаточности собственных 

ресурсов и поиск возможных 

источников помощи 

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 

условиях обмена ролями или 

функциями 

Умение адекватно оценивать и 

присваивать совместный 

результат 

Задания на рефлексию и оценку 

вкладов участников при решении 

проблем и выполнении действий 

в группе 

Наблюдение за соблюдением 

этических норм при достижении 

результата, оценка вкладов 

каждого члена группы 

Личностные действия (нравственно-оценочные умения) 

оценка своих и чужих поступков 

Умение проявлять интерес к 

информации и действиям 
(своим и чужим) 

Формирование познавательной 

мотивации 

Наблюдение за проявлением 
отношения к воспринимаемой 

информации 

Умение  оценивать 

информацию и  действия 
относительно 

Задачи на идентификацию 

личностных позиций, 

Задания на оценку полученной 

информации относительно своей 

собственных представлений, 

ценностных ориентаций, 

необходимости  и 

достаточности 

самоопределение, задания на 

оценку необходимости и 

достаточности информации или 

условий в соотношение с 

личностной значимостью 
проблемы или действия 

личностной позиции 

Умение ставить вопросы и 

формулировать проблемы 

Задания на определение 

недостаточности собственных 

знаний и компетентности для 

решения проблем и выполнения 

действий, задания на постановку 

вопросов и формулирование 

проблем 

Задания на постановку вопросов 

и формулировку проблем, 

наблюдение за поведением 

Умение  выбирать 

информацию и поведение, 

оценивая их с точки зрения 

пользы, целесообразности, 

адекватности, ценностей, 

безопасности и т.д. 

Задания на выбор средств и 

алгоритмов действий, 
адекватных поставленным целям 

и ценностям 

Задания на определение 

альтернатив, критериев выбора и 

способов измерения, задания на 

выбор информации и поведения 

(относительно альтернатив 

выбора,   критериев   и   их 
измерителей) 

Умение отказываться от 

определенных действий (как 

последствие выбора) 

Задания на принятие решений Задания на оценку рисков и 

потерь при отказе от 

невыбранных альтернатив, 
наблюдение за поведением 

Умение критично относиться к 
своему поведению (рефлексия) 

Задачи на рефлексию 
(«самонаставления») 

Задания на оценку собственного 
поведения 

Умение осознавать себя и свое 

поведение в жизненной 

перспективе (прошлое, 

настоящее, будущее) 

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 поведение, 
стремление к саморазвитию 

Задания на разработку планов 

собственного развития 

Психологическая диагностика, 

наблюдение  за  поведением  в 
течение длительного времени 

Умение соотносить культурно- 

исторический контекст с 

собственным бытием личности 
(культуросообразность) 

Задания на смысл поведения в 

социокультурном контексте 

Оценка соответствия поведения 

культурным нормам в 

историческом контексте 

Умение вносить свой вклад в 

развитие культуры 
(культуротворчество) 

Творческие задания, задания на 
отчуждение  собственных 

смыслов в форме  метафоры, 

Анализ процесса и 
эффективности реализации 

исследовательской, проектной и 



69  

 образа и т.п. другой творческой деятельности 
 

II.2. Программы отдельных учебных предметов, подробно описаны в приложении к ООП 

 

 

 

 

 

 

II.3. Рабочая программа воспитания 

 

II.4. Рабочая программа воспитания 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими 

российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.1 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

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

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 
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традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность,     получение      профессии,      личностное      

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

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию себя и других 

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

интересов и общественных потребностей. 

 

1.2 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в соответствующих 

ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают 

единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые   ориентиры    результатов    воспитания    сформулированы на уровне основного  общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий готовность к 

выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 
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Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные 

ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться   к   меняющимся   социальным,   информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

Интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области 

охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Участвующий в   практической   деятельности   экологической,   природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 
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Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

БОУ «Заливинская СОШ»  является средней общеобразовательной школой, численность обучающихся 

на 1 сентября 2020 года составляет 186 человек, численность педагогического коллектива – 21 человек. Обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

БОУ «Заливинская СОШ» - это  сельская школа, расположенная в Тарском районе Омской области на правом 

берегу р. Иртыш в 12 км. от города Тары. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее 

духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и 

приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным центром 

села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих 

людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание 

старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, 

учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг 

друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений 

между педагогами,  школьниками и их родителями.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

Все участники образовательного процесса в Заливинской школе  ценят  тесное сотрудничество с 

другими структурами и организациями, в числе которых и учреждения дополнительного образования. 

Заливинская школа тесно сотрудничает с  БОУ ДО «Тарская СЮТур», Тарской ДЮСШ,  от которых   работают 

руководители детских объединений,  поддерживается тесная связь с СЮН, Центром ДЮТ,  Комитетом по работе 

с молодежью и спорту и т.д. 

Внеклассная работа насыщена интересными формами работы: КВНы и интеллектуальные бои по всем 

предметам, декады и месячники по областям наук, тематические вечера и диспуты. И это далеко не весь перечень 

дел. В школе сложилась система школьных олимпиад, система подготовки одарённых детей к районным и 

областным олимпиадам и конкурсам. Наработана схема взаимосвязей для участия детей в НОУ, школах-сессиях. 

Совместно с учреждениями дополнительного образования проводим досуговые, развивающие занятия по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, эстетическое, интеллектуальное, музыкальное. Секции, клубы, 

кружки реально привлекают обучающихся к занятиям по интересам. Как правило, внеклассная кружковая работа 

даёт положительный результат. Дети приходят сюда, как правило, заинтересованные, поэтому и воспитательный 

эффект здесь значительно выше.   

В течение многих лет школа является центром культурного пространства села, тесно сотрудничает с 

социумом.  Надежными единомышленниками являются: Заливинская  сельская администрация, ООО ОПХ им. 

Фрунзе, сельские клубы и библиотеки. Заключены договора и проводятся совместные мероприятия с полицией, 

ЦРБ, центром занятости населения, Центром реабилитации,   Всё это способствует более качественному учебно-

воспитательному процессу в школе. 

Программавоспитанияисоциализацииявляетсяобязательнойчастьюосновных образовательных 

программ. 

Программавоспитанияисоциализацииобучающихсянаправленанаформирование пространства для 
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духовно- нравственного развития учащихся, обеспечивающего создание соответствующей среды развития и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную и социально-значимую деятельность обучающихся, 

основанную на системе базовых национальных 

ценностях,традициях,моральныхнормах,реализуемыхвсовместнойсоциально-педагогической деятельности 

лицея, семьи и других субъектов общественной жизни. 

В центре программы воспитания и социализации в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далееФГОС) общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Формирование социально активной личности в БОУ «Заливинская СОШ» происходит в условиях 

сложившейся учебно-воспитательной системы, в основе которой лежат педагогические идеи, 

ориентированные на базовые национальные ценности. Учебно – воспитательный процесс в школе направлен 

не только на формирование предметных знаний, но и на воспитание личностных качеств обучающихся, на 

развитие их творческих способностей и формирование основ социально ответственного поведения в обществе 

и в 

семье. Для организации и полноценного функционирования учебно-воспитательного процесса требуются 

согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая и 

детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Программа предполагает преемственность содержания, форм и методов организации учебно-

воспитательной деятельности учащихся на всех ступенях обучения. 

Основные принципы процесса воспитания в образовательной организации: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности 

информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников; 

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

которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- создание условий, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а так же их социальная 

активность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

товарищеских взаимоотношений; 

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

обучающимся защитную, личностноразвивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов)функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 Урочная деятельность  
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Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах,  которые  учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в соответствии с 

требованиями законодательства, а также деятельность знаменной группы. 

 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

преимущественно осуществляется через: 

- вовлечениие школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

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

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярковыраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации стандартов второго поколения следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного 

образования. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем оптимизационную модель, которая 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники, в том числе педагоги 

дополнительного образования. 

Модель организации внеурочной деятельности включает следующие направления деятельности: 

-спортивно- оздоровительное направление реализуется программами неаудиторной занятости: «Скиппинг», 

«Волейбол», «Русская лапта», «Тропинка к здоровью»,«Играй-город»,«Школа безопасности»,«Основы 

военной службы»,«Юнармия». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

- духовно-нравственное направление реализуется через программы: 

«Техническое моделирование», «В мире добрых книг», «Умелые руки», 
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«Волшебный сундучок»,«Психологическое развитие. Общение»,«Знатоки Омского Прииртышья». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы. 

-общеинтеллектуальное направление реализуется программами неаудиторной 

занятости: «Современный компьютер», «Занимательная математика», «Для тех кому интересно», «Финансовая 

грамотность», «Лингвистические карикатуры», 

«Основы  программирования»,  «Путь  к   успеху  через  точные  науки», 

«Лингвистическоe изучение ОГЭ с увлечением»,  «За страницами учебника математики», «Подготовка к ОГЭ 

по обществознанию», «Путь к успеху. Трудные вопросы в физике», «Мир химии», «ЕГЭ по русскому языку - 

ключи к успеху»,«Наш финансово-экономический успех», «Теория и практика написания сочинений», 

«Решение задач повышенного уровня сложности по биологии», «Трудные вопросы в изучении 

обществознания», «Методы решения задач по физике». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

-социальное направление реализуется программами неаудиторной занятости: 

«Наши права»,«Наш класс»,«Познай себя»,«Школа социального проектирования»,«Первый раз в пятый 

класс». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

- общекультурное направление реализуется программами: «Этот разноцветный мир», «Волшебный карандаш», 

«Играй-город», «Умники и умницы», 

«Калейдоскоп праздников», «Радуга талантов». 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

На базе центра «Точка Роста» реализуются дополнительные общеразвивающие программы следующей 

направленности: 

- техническая направленность: «Инфознайка»,«Программирование на языке Scratch», «Сетевые

 технологии»,  «Программирование на языке Python», 

«Сайтостроение и web–дизайн», «Компьютерная графика», «Компьютерное черчение»,«Робототехника:

 конструирование и программирование», 

«Техническое моделирование», «Легоконструирование: простые и сложные механизмы», «Промышленный 

дизайн»; 

- художественная направленность: «Фотокружок», «Черчение юных», 

«Заноза»; 

- социально-гуманитарная направленность: «Безопасные дороги детям», 

«Первая помощь при неотложных ситуациях», «Основы комплексной 

безопасности» ,«Личная безопасность»; 

- туристско-краеведческая направленность: «Наша малая Родина–Омское Прииртышье»; 

- естественно научная направленность: «Азбука шахматной игры»,«Белая ладья». 

Во всех классах организуются: 

Российское движение школьников 

Советы детской организации «Юность Сибири» 

Школьный спортивный клуб «Лидер» 

Подготовка и проведение общешкольного мероприятия согласно плану воспитательной работы 

 

Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 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 и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении анализа; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,

 духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –

вовлечь в них  обучающихся  с  самыми  разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, –установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса; 
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- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги, походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

- Занятия «Разговор о важном». Главной целью таких занятий должно стать развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

«Классный час. Перезагрузка». 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником 

беседах по тем или иным нравственным   проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) 

–со школьным психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений 

с одноклассниками педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость ит.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися 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 –предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,  педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах и проблемах их обучающихся, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
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- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы. 

В образовательной организации функционируют два МО классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее результаты так важны 

для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. Методические объединения классных 

руководителей-структурное подразделение внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 

координирующее научно-методическую и организационную работу классных руководителей, в которых 

учатся и воспитываются учащиеся определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

- повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической компетенции; 

- создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства каждого классного 

руководителя; 

- развивать информационную культуру классных руководителей ииспользование информационных 

технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

- осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных достижений учащихся; 

- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( вт.ч.внеурочной деятельности, 

классных часов); 

- систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального педагогического опыта 

классных руководителей через систему научно–практических семинаров, методических дней, 

взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических чтениях и 

конференциях; 

- организовывать информационно-методическую и  практическую  помощь 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

- формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для моделирования системы 

воспитания в классе; 

- оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; 

- повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

- создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать популяризацию 

собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио. 

 

 

Основные школьные дела 

- На школьном уровне: 

- Реализация в течение года опорных школьных проектов: «Внимание, дети!», «Я – гражданин России», 

«Здоровое поколение – здоровая Россия». 

- Социальные проекты экологической направленности: 

-  - «Наш школьный двор», направленный на культурно-эстетическое преображение окружающей территории; 

- - «Зеленая Россия»- в рамках Всероссийской акции  - посадка  деревьев совместно с  Тарским лесничеством.  

- -социальный проект «Цветущее село», создание комфортной эстетической среды прилегающей территории 

школы и села, проект объединяет в своей деятельности всех участников образовательного пространства 

школы: обучающихся 1-11 классов, педагогов и родителей. 

- - экологический марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево», который направлен на формирование 

экологической культуры обучающихся, родителей, педагогов; 

- - военно – полевые сборы юношей 10 классов с целью приобщения к военной  службе в армии; 

- - общешкольные праздники (театрализованные, музыкальные, литературные): «День Знаний», «Новогодний 

карнавал», «День смеха», «День матери», «День учителя», парад, посвященный 9 Мая, школьный проект 

«Протяни руку помощи»; 

- - традиционные школьные мероприятия: «Посвящение в первоклассники» (1 класс), «Посвящение в 

пятиклассники». 

- - спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу; состязания «Зарница», «Веселые 

старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- - церемонии награждения по итогам года: вручение стипендии имени Владилена Федоровича Носкова шести 

лучшим ученикам и спортсменам по итогам календарного года. Отбор кандидатов проходит на заседании 
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педагогического совета, с участием всех членов родительской, ученической общественности на основе 

рейтинговой системы в соответствии с разработанными критериями. 

- На уровне классов: 

- - выбор и делегирование  представителей классных коллективов в Совет актива и Совет старшеклассников   

школы, ответственных за подготовку ключевых дел; 

- - участие активов классов  в реализации  общешкольных ключевых дел; 

- - проведение итогового анализа детьми  общешкольных ключевых дел, участие  представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольного Управляющего Совета . 

- На индивидуальном уровне: 

- - вовлечение каждого ребенка в ключевые дела применяя  способ распределения обязанностей, проведение 

мастер- классов по формированию определенных навыков (для ведущих, декораторов, звукорежиссуре) 

- - индивидуальное сопровождение обучающегося при подготовке и участии в общешкольных и ключевых делах. 

Внешкольные мероприятия 

Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации; 

- социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ 

«Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления», 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

- акции: «Бессмертный полк», «Лес Победы», волонтерские акции, реализуемые совместно с БУ «КЦСОН 

Тарского района», с Отделом по делам молодежи, физической культуре и спорта, участие во Всероссийских 

акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

-  праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», 

«День города», «День Школы», «День Матери», «Вечер встречи выпускников», которые открывают возможности 

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

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 Организация предметно – пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

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

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как  

оформление интерьера  рекреаций школы, направленные на формирование позитивного отношения у 

учебной и внеклассной деятельности: «Наша школьная жизнь» - фото - кросс интересных событий школьной 

жизни, тематические выставки рисунков обучающихся, выставки поделок , фестиваль  новогодних арт – 

объектов; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

- высадка классными коллективами аллей : сирени, черемухи, дуба, приуроченные к важным  школьным 

мероприятиям «Последний звонок», «Выпускной»,   

- разработка классных уголков, отражающих особенности классного коллектива, тематической 

направленности. 

- организация школьных дизайн - проектов по эстетическому оформлению школы (тематическое 

оформление)  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- организация на переменах мастер – классов интересных дел с последующей выставкой получившихся 

экспонатов. 
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- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий – 

оформление тематических  фотозон; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории («Школьный цветник»), акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической среды - баннеров, плакатов на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах.  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни; 

- формированиеуучащихсязнанийвсфереэтикиипсихологиисемейныхотношений; 

-привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным учреждением (родительские 

комитеты, Совет родительской общественности,), к совместной реализации воспитательных программ и 

проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности стали 

мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений, 

на совместное решение задач, такие как: 

- дни семьи; 

- совместное благоустройство школьного пространства; 

- привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий («День матери» «День 

здоровья», тематические концерты и праздники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки); 

- воспитания учащихся «Школа лидера»ит.д. 

- лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением представителей 

правоохранительных органов, медицинских учреждений, психологом школы, педагогами; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом работы регулярно проводились 

родительские собрания, в повестку дня которых включены основные организационные вопросы работы 

школы: подведение итогов посещаемости и успеваемости, предупреждение детского травматизма, 

профилактика правонарушений, организация горячего питания, проведение внеклассных мероприятий и др. 

В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал семьи, родители учащихся 

должны быть не только быть информированы о ходе учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая 

ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. Следует активнее задействовать различные 

форматы в публичных отчетах о достижениях учащихся с привлечением родителей; практиковать учебные 

задания, в которых могут быть использованы семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего 

поколения семьи. 

Так же работа с родителями (законными представителями) включает групповой и индивидуальный 

уровни деятельности: 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет и Совет родительской общественности, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы пришкольном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а так же осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 
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На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных  мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

 Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

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

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

жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (по средством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

- через деятельность детской организации «Юность Сибири», в которую входят члены выборного Совета 

старшеклассников, представители Совета РДШ, Совета юнармейцев, Совета волонтерского центра, отряда 

ЮИД. Совет старшеклассников учитывает мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий и ключевых дел; 

- через деятельность творческого совета Досуг и Пресс-центр, отвечающих за проведение тех или иных 

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

- через деятельность совета «Шефы» оказывается помощь подшефным ветеранам ВОВ и педагогического 

труда. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям   лидеров, представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу   классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления ,отвечающих за различные направления работы 

класса; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп ,отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Профилактика и безопасность 

Целью    профилактической    работы    школы    является    создание    условий    для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений   несовершеннолетних, снижение   

тенденции   роста   противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения.  

- Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  

- - проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними;  

- -  обеспечивать защиту прав и законных  интересов  несовершеннолетних,  социально  - педагогическую   

реабилитацию   обучающихся,   находящихся   в   социально-   опасном положении;  
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- -    выявлять    и    пресекать    случаи    вовлечения    несовершеннолетних    в    совершение преступлений и 

антиобщественных действий. Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:  

- - обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении;  

- - организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми необходима 

индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона;  

- -  организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы лагеря дневного 

пребывания);  

- -  работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. В образовательной организации 

разработана программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В     

структуре     данной программы     обозначены     три     направления:    организационно-методическое,  

диагностическое  и  профилактическое.  В рамках диагностической  работы осуществляется  своевременное  

выявление  несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в социально - опасном положении, а также 

деятельность по их социально - педагогической реабилитации  или  предупреждению  совершения  ими  

правонарушений  и  общественно-опасных деяний. Деятельность,    направленная    на    выявление    

несовершеннолетних    и    семей, находящихся  в  социально  –  опасном  положении  системна  и  

последовательна.  Поэтому данная работа проводится классными руководителями совместно с педагогом-

психологом и социальным педагогом. На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор 

информации  об  учащихся  по  показателям,  проводит  наблюдения.  Именно  первичная диагностика    

является    необходимым    инструментом    для    дальнейшей    организации индивидуальной   траектории   

школьника,   где   ведущая   роль   принадлежит   классному руководителю. В   отдельных   случаях   при   

необходимости   к   работе   классного   руководителя подключается  педагог-психолог,  который  составляет  

психолого-педагогическую  карту подростка.  В  пределах  своих  компетенций  с  выявленными  учащимися  и  

их  родителями (законными  представителями)  проводятся  индивидуальные  беседы  при  администрации 

школы, оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним    и    семьям,    

применяя    определенные методы    воспитательного воздействия.   При   этом, из   категории   учащихся,  

которые   систематически   нарушают правопорядок  как  в  школе,  так  и  вне  её,  а  также  по информации,  

полученной  из  отделов полиции, формируются списки для представления на Совет профилактики.   

-  Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, находящимися на ВШК включает 

следующие этапы работы:  

- первый этап – диагностика совместно с психологом школы;  

- второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы;  

- третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника;  

- четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа;  

- пятый этап – корректирование, оценка результатов.   

- Также классными руководителями и социально - психологической службой школы используются различные 

формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися:   

-  - изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения;   

-  - посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий время  

(по запросу и сложившейся ситуации);  

-  - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  

-  -  психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростков; 

-   - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

-   -  вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию воспитательно-

образовательных программ и проектов;   

-  -  вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время.   

- Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет  профилактики школы, в который 

входят представители администрации образовательной организации, члены Управляющего Совета, Совета 

старшеклассников, сотрудники ПДН, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог. 

 

 

Социальное партнёрство 

НОО: регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, предприятие, на природу 
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(Парк культуры и отдыха, сотрудничество с организациями г. Тары – ОНК «Дом Дружбы», МБУК «Тарский 

историко – краеведческий музей», МБУК «Тарский художественный музей», Заливинский СДК, Заливинская 

библиотека). Профориентационные экскурсии в организации г.Тары в рамках месячника 

профориентационной работы (Пожарная часть, полиция, ДОСААФ, вертолетная 

площадка, Северный драматический театр им. М.А.Ульянова, Почта России, МБУК 

- «Тарская центральная библиотека»); 

ООО: традиционные осенние общешкольные и классные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени, конкурсные задания), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей). 

- Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, предприятие, на природу (Парк 

культуры и отдыха, сотрудничество с организациями г. Тары – ОНК «Дом Дружбы», МБУК «Тарский историко 

– краеведческий музей», МБУК «Тарский художественный музей», Заливинский СДК, Заливинская 

библиотека). Профориентационные экскурсии в организации г.Тары в рамках месячника 

профориентационной работы (Пожарная часть, полиция, ДОСААФ, вертолетная площадка, 

Северный драматический театр им. М.А.Ульянова, Почта России, МБУК 

- «Тарская центральная библиотека»); 

СОО: традиционные осенние общешкольные и классные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени, конкурсные задания), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей). 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, предприятие, на природу (Парк 

культуры и отдыха, сотрудничество с организациями г. Тары – ОНК «Дом Дружбы», МБУК «Тарский историко 

– краеведческий музей», МБУК «Тарский художественный музей», Заливинский СДК, Заливинская 

библиотека). Профориентационные экскурсии в организации г.Тары в рамках месячника 

профориентационной работы (Пожарная часть, полиция, ДОСААФ, вертолетная площадка, 

Северный драматический театр им. М.А.Ульянова, Почта России, МБУК 

- «Тарская центральная библиотека»). 

-  

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка–подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, которые являются неотъемлемойчастью реализации рабочей 

программы курсов дополнительного образования в 8-10классах-«В мире профессий», в 1-2классах-

«Знакомство с профессиями», направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего, а также в рамках реализации планов воспитательной работы 

по направлению 

«профориентация»; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры,  квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города Тары и села, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
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профессии, (Телезавод «КВАРЦ», Хлебный цех, Пожарная часть №58, Тарский молокозавод, Военная часть, 

Театр, ООО «ОПХ им. Фрунзе»); 

- посещение Дней открытых дверей средних специальных учебных заведениях и вузах города Тары; 

- совместное с педагогами изучение Интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

- участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, созданных всети Интернет: 

ПРОЕКТОРИЯ- просмотрлекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

 

  Детские общественные объединения 
Действующее на базе БОУ «Заливинская СОШ» детское общественное объединение «Юность Сибири» – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

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

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через выборы 

руководящих органов объединения в каждом классе. Деятельность детского объединения «Юность Сибири» 

согласована с  основными направлениями деятельности Российского движения школьников и является 

инициатором  школьных мероприятий и дел: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Традиционные мероприятия детского объединения «Юность 

Сибири»: акция «Протяни руку помощи», «Творцы добра» (помощь пожилым людям), «Посвящение в 

первоклассники», игра на местности «Зарница» и  «Веселые старты» (для 1- 4 классов), участие в 

районном  слете детских общественных объединений «за нами будущее России», «Аграрный форум», 

«Следуй за мной, следуй за ученическим самоуправлением», «Лидер XXI века». 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением,  участие в   районном объединении  Школы Лидеров. 

Планирования дел в школе и селе, совместного празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников. В школе проводятся в 

форме акций и мастер-классов интересных дел, в которых обучающиеся начальной школы  являются 

участниками. 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 

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

(разработана символика ДО и заповеди). 

 

 РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

№ Педагогические работники, отвечающие за 

воспитательную деятельность в школе 

Количество человек 

1. Заместитель по воспитательной работе 1 

1. Классные руководители 11 

2. Социальные педагоги 1 

3. Вожатые 0 

4. Психологи 0 

5. Школьный медиатор 0 

6. Советник директора по воспитательной работе 1 

 

3.2. Нормативно – методическое обеспечение 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными документами и 

методическими рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
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05.07.2021 № 64101); 

- ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64100; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ– 1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685- 21). 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, 

из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств 

и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей- логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей среды, 

специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно большие группы 

поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных 

наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 
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награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Период формирования портфолио – период обучения в начальной школе, в основной школе, в средней школе. 

Портфолио обучающегося является одной из составляющих системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и играет важную роль при переходе ребенка на следующую 

ступень обучения для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным руководителем. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чем-либо. Рейтинг по итогам успеваемости каждый месяц размещается на стенде класса. 

Рейтинг учащихся класса по направлениям воспитательной работы ведется классным руководителем и 

размещается в папке классного руководителя. 

По итогам заседания педагогического совета в сентябре принимается решения о занесении имен обучающихся 

БОУ «Заливинская СОШ» на доску почета по итогам прошедшего года. 

В декабре на заседании управляющего совета принимается решение о награждении обучающихся БОУ 

«Заливинская СОШ» стипендии имени В.Ф. Носкова, от ООО ОПХ им.Фрунзе. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников БОУ «Заливинская СОШ» решает следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. Информирование родителей

 (законных представителей) о поощрении ребенка БОУ «Заливинская СОШ» осуществляет 

посредством направления благодарственного письма. Информация о предстоящих торжественных 

процедурах награждения, о результатах награждения размещается на стенде в холлах главного 

здания школы и ее филиалах, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

 

II.5. Программа коррекционной работы БОУ «Заливинская  СОШ» 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы среднего общего образования БОУ «Заливинская СОШ». ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее 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 необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости 

от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне 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 потребности, а 

также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа разработана на 2 года. 

  П           п.5.1. 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 
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роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной 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 потребностями, 

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; выявлениепрофессиональных склонностей, интересовподростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также 

потенциальными работодателями;проведение информационно-просветительских мероприятий. 

П.5.2.Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации. 
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Диагностическое направление 

Задачи 
(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Медицинская диагностика 

Диагностика и анализ причин 

трудностей адаптации 

(диагностика первичной 

адаптации обучающихся 10-х 

классов). 

Определение уровня 

развития обучающегося, 

выявление его резервных 

возможностей. 

Карта наблюдения, социальный паспорт 

семьи подростка, акт изучения условий 

жизни семьи, изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, наблюдение 

классного руководителя. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Комплексный сбор сведений о 

ребёнке. 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в психолого- 
педагогической помощи. 

Тест на определение школьной тревожности, 

анкетирование учителей. Диагностика 

мотивационной сферы учащихся; 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Определение  статуса 

ребенка, оформление 

картотеки личных дел на 

детей с ОВЗ 

Организация социального 

патронажа в семьи с детьми- 

инвалидами 

социальный паспорт семьи подростка, акт 

изучения условий жизни семьи, изучение 

истории развития ребенка. 

Изучение уровня социализации 

ребёнка. 

Индивидуальный  план 

работы, соответствующий 

выявленному уровню 

развития обучающегося. 

Наблюдение, анкетирование: анкета 

старшеклассника, анкета удовлетворенности 

выбором, «Дифференциально- 

диагностический  опросник», 

«Коммуникативные и организационные 
способности», «Карта интересов» и др. 

Коррекционно-развивающее направление 

Задачи (направления) деятельности Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для развития 
ребёнка коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения. 

Составление 

индивидуального 

плана работы. 

Разработка воспитательной программы работы с 
классом, плана работы с родителями по 

формированию толерантных отношений между 

участниками образовательного процесса. 

Осуществление педагогического мониторинга 

достижений обучающегося. 

Обеспечение психологического 
сопровождения детей. 

Позитивная 

динамика 
развиваемых 

параметров. 

1. Формирование групп для коррекционной 
работы. 

2. Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 
4. Отслеживание динамики. 

Консультативное направление 

Задачи 
деятельности 

(направления) Планируемые результаты Виды и формы 
мероприятия 

деятельности, 

Консультирование 

педагогических работников. 

Рекомендации по основным 

направлениям работы с обучающимися, 

единые   для   всех   участников 
образовательного процесса. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации. 

«Адаптация 
«Профилактика 

выгорания» 

10 класс». Тренинг 

эмоционального 

Консультирование 

Консультирование 

обучающихся по выявленным 

проблемам, оказание помощи. 

Выбор обучающимися профессии, форм 

и  места  обучения  в  соответствии  с 
профессиональными интересами. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации. 

«Саморазвитие личности подростка» Тренинг 

Консультирование родителей 

по вопросам выбора стратегии 

воспитания ребёнка. 

Выработка режима дня, организация 

детского досуга, занятия спортом, выбор 
хобби. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации. 
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«Оказание помощи в построении 
эффективного детско-родительского 

взаимодействия» 

консультирование 

Информационно-просветительское направление 

Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей)  по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Повышение уровня 

компетентности. 

  

- печатные материалы (памятки, опросники); 

- родительские собрания: «Как помочь адаптироваться 

пятикласснику?»; «Как помочь учащимся успешно 
пройти  итоговые  испытания?»  «Как  помочь 
старшеклассникам самоопределиться?» 

"Роль семьи в 

воспитании ребенка. 

Вопросы и 

ответы". "Как 

взаимодействовать с 

ребенком  в 

конфликтной 

ситуации". 

беседы 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей. 

Повышение уровня 

компетентности. 

Заседания методических объединений классных 

руководителей, лекторий для учителей, родителей, 

встречи с сотрудниками организаций 
межведомственного взаимодействия. 

«Взаимодействия с 
неуспевающим 

учеником» 

тренинг 

 

 

 

П.5.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Для 

реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО БОУ «Заливинская СОШ», создана рабочая группа, в 
которую вошли специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, классные руководители, 

осуществляющие работу с детьми с ОВЗ. 

Этапы разработки программы 

Наименование 

этапа 

Задачи 

Подготовительн 

ый 

Определить нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

проанализировать состав детей с ОВЗ 

определить особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

сопоставить результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

систематизировать фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

учащихся с ОВЗ. 

Основной этап Разработать общую стратегию обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организовать механизм реализации коррекционной работы; 

раскрыть направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описать 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Определить особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы (в рабочих коррекционных программах, которые 

прилагаются к ПКР) 

Заключительны 

й 

внутренняя экспертиза программы, 

корректировка программы 

обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ 
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План коррекционной работы психолога 

№п 

п 

Задача Мероприятие Виды и формы деятельности 

Диагностическое направление 

1 Диагностика 

адаптации 

учащихся 10-х 

классов к 

условиям 

обучения  на 

третьей ступени 
школы 

-«Социометрия» авт. Морено; 
- Изучение мотивации обучения старших 

подростков М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина; 

- Анкета «Как определить состояние 

психологического климата в классе» Федоренко 

Л.Г. 

Определение уровня адаптации 

десятиклассников 

2 Диагностика 

школьной 

тревожности 

Школа личностной тревожности Прихожан 

А.М. 

Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса, 

Методика «Шкала тревожности» Кондаша, 

Шкала тревоги Спилбергера 

Определения уровня развития 

школьной тревожности 

3 Профориентацион 

ная диагностика 

Методика «Карта интереса» А.Е. Голомшток 

Дифференциально-диагностический опросник 

Климова Е.А., 

Методика Склонностей личности к различным 

сферам проф.деятельности Л.А. Йовайши, 

Методика «Карта интересов» Филимоновой А.Г. 

Опросник профессиональной готовности Л.Н. 
Кабардова 

Выявление склонностей и 

интересов к той или иной 

профессиональной деятельности 

Коррекционно-развивающее направление 

5 Индивидуальная и 

групповая работа с 

учащимися   по 

коррекции  и 

развитию 

познавательной, 

эмоционально- 

волевой, 

личностной сферы 

и с низкой 

адаптацией 

ТРЕНИНГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО АДАПТАЦИИ: 

"Я СВОИМИ ГЛАЗАМИ И ГЛАЗАМИ 

ДРУГИХ", "Я И НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

В МОЕЙ ЖИЗНИ", СНЯТИЕ ТРЕВОЖНОСТИ 

У ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ В ПЕРИОД 

АДАПТАЦИИ. 

ТРЕНИНГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 

СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ: «Я УЧУСЬ 

ВЛАДЕТЬ СОБОЙ», «СПОКОЙСТВИЕ, 

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!», «КАК 

СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ НА 

ЭКЗАМЕНЕ?», 

ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ Т.В. 

РЕЗНИКОВА ТРЕНИНГ РАЗВИТИЯ 

МОТИВОВ  МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

ЗАНЯТИЕ МЕТОДИКА  ПОИСКА 

ПРОФЕССИИ.  ЛИЧНЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН. 

Развитие уровней общения - 

межличностных контактов, 

умение понять, выслушать 

партнера,  желание 

взаимодействовать. 

Снижение уровня тревожности и 

стресса. 

Консультативное направление 

15 Консультирование 

педагогических 

работников. 

Педсоветы: Профориентационная работа со 

старшеклассниками, 

Адаптация в 10 классе, 

Психологические особенности подростков в 10 

классе 

Психологические рекомендации для учителей, 

готовящих детей к ГИА 

1. Характерные особенности 

подростков особенности 

организации педагогической и 

воспитательной деятельности». 

2. Методические рекомендации 

по работе с подростками. 

http://www.psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/26-kondash
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16 Консультирование 

родителей 

Родительские собрания Проблемы адаптации в 

10-х классов. 

Проблемы выбора профессии у 

старшеклассников, 

«Моя роль в выборе профессии» 

Консультация родителей по 

поводу трудностей в адаптации и 

социализации подростка. 

Выработка общих путей решения 

проблем. 

Разработка рекомендаций как 

помочь своему ребенку 

справиться со стрессовой 

ситуацией. 

 Консультирование 

десятиклассников 

Индивидуальные консультирования 

десятиклассников по результатам диагностики, 

Рекомендации «Как справиться со стрессовой 

ситуацией», 

Групповые консультации: 

«Как подготовиться к экзамену 

психологически» 

« Универсальные рецепты для более успешной 

тактики выполнения тестирования» 

«Как настроиться на успех» 

Психологическая поддержка. 

Знакомство с эффективными 

кратковременными средствами 

борьбы со стрессом. 

Информационно-просветительское направление 

 Информирование Информационный стенд по профориентации Индивидуальное 

родителей  консультирование специалиста с 
(законных  целью обсуждения методов, 

представителей),  приемов коррекционной работы. 

учителей   

 Буклеты «Упражнения и рекомендации, как 

справиться со стрессом», 

«Советы родителям: Как помочь детям 

подготовиться к сдаче экзамена». 

«Подготовка к ГИА. Как противостоять 

стрессу» 

Особенности развития 
 психически-познавательных 
 процессов и эмоционально- 

 волевой сферы у детей с ТНР 

В БОУ «Заливинская СОШ» организовано психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

речи: школьный психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) участвует в разработке 

нормативно-правовой документации, в определении индивидуального учебного плана на учебный год для 

каждого обучающегося с ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК). Проводятся консультации для родителей по обучению и социализации обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается 1 раз в четверть. На заседаниях консилиума 

проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях: 

первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения 

диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной 

работы); 

диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по поводу 

имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамики школьника и 

выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными 
специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с 

ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных. 

Осуществляется сотрудничество с территориальной ПМПК по вопросам консультирования обучающихся и 

законных представителей. 

  

П.5.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность 
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работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников 

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной образовательной 

программы — в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, однако      

на момент составления программы детей с ОВЗ и детей-инвалидов нет в ОУ, поэтому учебный план при 

наличии детей с особыми образовательными потребностями может быть пересмотрен. 

Участник 
сопровождения 

Функции Содержание работы 

Председатель 
ПМПк 

Научно-методическое 

обеспечение учебно- 

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

 Перспективное планирование деятельности ПМПк. 

 Координация работы педагогов через проведение 
консилиума. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов 
через курсы повышения квалификации, ознакомление с 
передовым педагогическим опытом. 

 Создание условий, способствующих благоприятному 
микроклимату в коллективе педагогов. 

 Контроль за: 

  Ведением документации; 
Осуществлением диагностического обследования; 
Соответствие намеченного плана работы результатам 

диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в соответствии 

с намеченным планом; 

Степень готовности детей к школе как результат 

функционирования службы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

 Диагностика познавательных способностей, развития детей в 
разных видах деятельности. 

 Составление планов индивидуального развития ребенка. 

 Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

 Организация деятельности детей (познавательной, игровой, 
трудовой, конструктивной и т.д.). 

 Создание благоприятного микроклимата в группе. 

 Создание предметно – развивающей среды. 

 Коррекционная работа. 

 Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

Психологическая диагностика на момент поступления, в течение 

процесса обучения и на конец обучения. 

Составление прогноза развития ребенка, помощь воспитателю и 

узким специалистам в планировании работы с детьми. 

Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ деятельности 

педагога с точки зрения психологии, взаимодействия 

специалистов. 

Организация предметно – развивающей среды. 

Организация системы занятий с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

Контроль деятельности педагогов по организации учебно- 

воспитательного процесса. 
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Медицинский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

 Диагностика состояния здоровья. 

 Составление прогноза физического развития ребенка 
(совместно с руководителем физвоспитания). 

 Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

 Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

 Анализ заболеваемости, физкультурно-оздоровительной 
работы. Анализ состояния здоровья детей. 

 Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического 
режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим 
состоянием воспитанников. 

 Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-педагогического 

сопровождения. 
Активное взаимодействие. 

  

   

Интеграция в обществе человека с особыми образовательными потребностями означает процесс и 

результат предоставления ему возможностей участвовать во всех видах и формах социальной жизни, включая 

и образовательные, в условиях компенсирующих ему отклонения в развитии и ограничении возможностей. 
 

П.5.5.Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

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. 

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; критическое 
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 
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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, систематических 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: 
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 образовательных 

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 «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего 

        общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку 

обобучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  БОУ «ЗАЛИВИНСКАЯ СОШ» 

 

III.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ   
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Распределение образовательной деятельности обучающихся 10,11 классов осуществляется по обязательным 

предметным областям: 

 Русский язык и литература 

 Родной язык и родная литература 

 Математика и информатика 

 Иностранные языки 

 Естественные науки 

 Общественные науки 

 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования БОУ«Заливинская СОШ», состоит из двух частей – основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В свою очередь часть, формируемая участниками образовательных 

отношений состоит из дополнительных учебных предметов и элективных курсов. Также планом предусмотрено 

выполнение обучающимися в 10 классе индивидуального проекта. 

Школа ориентирована на обучение детей с различной учебной мотивацией, поэтому учебный план 

ориентирован на универсальный профиль, который позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов. 

Участниками образовательных отношений выбраны русский язык, литература и математика для углубленного 

изучения с целью качественной подготовки к государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам.  

Предметная область Русский язык и литература представлена предметами русский язык и литература на 

углубленном уровне. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 

граждан. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и достижение 

читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Предметная область Родной язык и Родная литература представлена предметами Родной язык и Родная 

литература. «Родной язык» и «Родная литература» реализуется как самостоятельные учебные предметы: 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, способности 

свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к 

родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры своего 
народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культурысформированность чувства причастности к 

свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным языком во 
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всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметная область Математика и информатика представлена предметом Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия на углубленном уровне. При изучении математики на углубленном 

уроне предъявляются требования, соответствующие направлению «математика для профессиональной 

деятельности»; вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком 

уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. При изучении 

математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений (формулировать, 

аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки 

отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или 

меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени 

относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию 

стереометрических фактов. Учебный предмет Информатика данной области выбран как дополнительный 

предмет, изучаемый в 11 классе в количестве двух часов в неделю. Цель изучения учебного предмета 

«Информатика – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к 

работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Предметная область Иностранные языки представлена Английским языком на базовом уровне. Освоение 

предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком». 

Предметная область Естественные науки состоит из предметов: биология, физика, астрономия, химия 

изучаемых на базовом уровне. В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой 

для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; 

экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии на базовом 

уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Физика как учебный предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников. Изучение физики на 

базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников. Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в 

повседневной жизни. Химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Содержание базового курса позволяет 

раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: 

зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; 

материальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых 

лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Предметная область Общественные науки представлена предметами История, Обществознание, а также 

предметом География, выбранном как дополнительный предмет, предметы данной области изучаются на 

базовом уровне. Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах. Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). В 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, 

главной целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 
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историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского  

государства  и  общества,  а  также  современного  образа  России.  Учебный  предмет 

«Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, 

социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. Содержание учебного предмета «Обществознание» на 

базовом уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее изученных 

объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения 

понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять 

типичные социальные роли в современном мире. В системе образования география как учебный предмет занимает 

важное место в формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной 

жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и 

других источников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий. Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний основано 

на межпредметных связях с предметами областей общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира. 

Предметная область Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности состоит из 

предметов базового уровня. Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает получение 

знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать 

различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. Целью изучения и освоения программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная 

индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. . 

Содержание представлено в девяти модулях. 

Индивидуальный проект предусмотрен в качестве элективного курса в 10 классе, на него отведено 68 часов. Это время 

в первую очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение 

этих процессов (консультирование с руководителем, психологом, учителем, руководителем образовательной 

организации). 

Элективные курсы по предметам играют важную роль в системе обучения на старшей ступени, а именно – подготовка к 

ЕГЭ, дополняют содержание базового курса предметов. УМК предметов, включенных в учебный план на всех ступенях 

обучения, соответствует учебникам, рекомендованным для применения в федеральном перечне учебников. Два года 

реализуются элективные курсы ««Физика в задачах» направлен на усиление общеобразовательной подготовки, для 

закрепления теоретических знаний практическими умениями применять полученные знания на практике (решение задач 

на применение физических законов), расширение спектра образования интересов учащихся, а так же успешной сдачи 

единого государственного экзамена. Элективные курсы  «В мире экономических отношений» и  «Основы правовой 

грамотности»     дает обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, 

возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение, что дает 

возможность развивать творческий потенциал личности и удовлетворить образовательные запросы и познавательные 

интересы школьника. 

Годовой график распределения форм промежуточной аттестации среднего общего образования 

Формы промежуточной аттестации обучающихся БОУ «Заливинская  СОШ» 

Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Тест Тест 

Родная литература (русская) Тест Тест 

Родной язык (русская) Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Тест  Тест  

Физика Контрольная работа 

 

Контрольная работа 
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Астрономия  Тест  Тест  

История Контрольная работа  Контрольная работа 

Обществознание Тест Тест 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест Тест 

Информатика ------------- Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

География Тест Тест 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

«Физика в задачах».   Тест Тест 

 «В мире экономических отношений». Тест Тест 

 Индивидуальный   проект Проект Проект  

«Основы правовой грамотности»     Тест Тест 
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Учебный план универсального профиля  

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Заливинская средняя  общеобразовательная   

школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева»  

 Тарского муниципального района Омской области   

  10 класс.   2022-2023 учебный год.  2023-2024 учебный год  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения/Допо

лнительный 

предмет,курс 

по выбору 

Кол-во 

часов  

за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 204 3 102 3 102 

Литература  Б 204 3 102 3 102 

 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык (русский) Б 34 0,5 17 0,5 17 

Родная литература 

(русская) 

Б 34 0,5 17 0,5 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

У 408 6 204 6 204 

Информатика Б 68   2 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык            

(английский) 

Б 204 3 102 3 102 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б 34 0,5 17 0,5 17 

Общественные 

науки 

История  Б 136 2 68 2 68 

Обществознание  Б 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

ОБЖ 

Физическая культура 

 

Б 204 3 102 3 102 

ОБЖ  Б 68 1 34 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

Дополнительные 

учебные 

предметы,  курсы 

по выбору 

Индивидуальный 

проект** 

ЭК 68 2 68   

Химия  ДУП 68 1 34 1 34 

География  ДУП 68 1 34 1 34 

Физика ДУП 136 2 68 2 68 

Биология ДУП 68 1 34 1 34 

«Физика в задачах ».   ЭК  68 1 34 1 34 

«Решение задач по 

генетике» 

 ЭК 34 0,5 17 0,5 1

7 

«В мире экономических 

отношений». 

ЭК 34 0,5 17 0,5 17 

«Основы правовой 

грамотности»     

ЭК 34 0,5 17 0,5 17 

Максимальная  учебная нагрузка  обучающихся при 5дневной 

учебной недели      

 

 

2312 

 

34 

 

1156 

 

34 

 

1156 

 

 
 

Учебный план универсального профиля  

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Заливинская средняя  

общеобразовательная   
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школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева»  

 Тарского муниципального района Омской области   

  11 класс.   2021-2022 учебный год.  2022-2023 учебный год  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения/Доп

олнительный 

предмет,курс 

по выбору 

Кол-во 

часов  

за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 204 3 102 3 102 

Литература  Б 204 3 102 3 102 

 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык (русский) Б 34 0,5 17 0,5 17 

Родная литература 

(русская) 

Б 34 0,5 17 0,5 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

У 408 6 204 6 204 

Информатика Б 68   2 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык            

(английский) 

Б 204 3 102 3 102 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б 34 0,5 17 0,5 17 

Общественные 

науки 

История  Б 136 2 68 2 68 

Обществознание  Б 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура 

 

Б 204 3 102 3 102 

ОБЖ  Б 68 1 34 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

Дополнительны

е учебные 

предметы,  

курсы по 

выбору 

Индивидуальный 

проект** 

ЭК 68 2 68   

Химия  ДУП 68 1 34 1 34 

География  ДУП 68 1 34 1 34 

Физика ДУП 136 2 68 2 68 

Биология ДУП 68 1 34 1 34 

«Физика в задачах ».   ЭК  68 1 34 1 34 

«Решение задач по 

генетике» 

 ЭК 34 0,5 17 0,5 17 

«В мире 

экономических 

отношений». 

ЭК 34 0,5 17 0,5 17 

«Основы правовой 

грамотности»     

ЭК 34 0,5 17 0,5 17 

Максимальная  учебная нагрузка  обучающихся при 

5дневной учебной недели      

 

 

2312 

 

34 

 

1156 

 

34 

 

1156 

 



101  

                               III.1. План внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования 

                                             Пояснительная записка

 

 

III.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

III.2.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 22 педагога Средний возраст педагогических 

работников 43года. Из 22 работающих в школе педагогов, 18 имеют высшее образование. 

1.  . Корогодина Алёна Владимировна – 12 лет  2 месяца 15 дней 

2. Лавренова Лариса Владимировна – 32 года  2 месяца 16 дней 

3. Моторина Лидия Игоревна –8 лет 14 дней 

4. Зубкова Екатерина Михайловна – 39 лет 4 месяца 15 дней 

5. Зубков Павел Михайлович – 43 года 2 месяца 9 дней 

6. Зуева Лариса Владимировна – 33 года 2 месяца 7 дней 

7. Стюф Марина Алексеевна –37 лет 2 месяца 16 дней 

8. Шакуро Надежда Михайловна – 34 года 2 месяца 

9. Уколова Дамира Гильмановна – 17 лет 2 месяца 6 дней 

10. Бурков Геннадий Олегович – 17 лет 2 месяца 16 дней 

11. Мухамадеева Мария Владимировна – 13 лет 1 месяц 6 дней 

12. Ахтулов Алексей Павлович – 13 лет 2 месяца 5 дней 

13. Васильева Нина Георгиевна – 40 лет 6 месяцев 3 дня 

14. Павлов Олег Викторович – 21 год  4 месяца 8 дней 

15. Куянова Татьяна Александровна – 13 лет 4 месяца 5 дней. 

16. Волкова Мария Сергеевна –14 лет 10 месяцев 5 дней.  

17. Павлова Екатерина Николаевна  –  2 года 2 месяца 

18.  Кушнарёва Надежда Николаевна – 39 лет 8 месяцев 15 дней 

19. Шевцова Анастасия Павловна – 12 лет 2 дня  

20. Тюгеева Виктория Владимировна – 1 год 

21. Маркушина Екатерина Игоревна -  9 месяцев 24 дня  

 

Наличие квалификационных категорий. 

 

1. Зубков Павел Михайлович - учитель первой  квалификационной категории (Решение Аттестационной комиссии 

Омской области протокол №10 от 25.12.2018 года. Выписка из распоряжения МООО от 21.01.2019 года №88).  

2. Васильева Нина Георгиевна - нет категории. 

3. Павлов Олег Викторович - преподаватель-организатор основ ОБЖ первой квалификационной  

категории (Решение Аттестационной комиссии Омской области протокол №5 от 28.05.2019 года. Выписка 

из распоряжения МООО от 05.06.2019 года №1508).   

- учитель  первой квалификационной категории (Решение Аттестационной комиссии Омской области 

протокол №5 от 28.05.2019 года. Выписка из распоряжения МООО от 05.06.2019 года №1508).   

4. Корогодина Алёна Владимировна –    - учитель  первой квалификационной категории (Решение 

Аттестационной комиссии Омской области протокол №6 от 29.06.2021года. Выписка из распоряжения 

МООО от 05.07.2021 года №1927).   

5. Стюф Марина Алексеевна - учитель высшей квалификационной категории (Решение Аттестационной 

комиссии Омской области протокол №2 от 26.02.2019 года.   Выписка из распоряжения МООО от 13.03.2019 

года №639),  

6. Бурков Геннадий Олегович - учитель первой  квалификационной категории (Протокол аттестационной 

комиссии от 27.02.2018 года №2 . Выписка из распоряжения №718 от 26.03.2018 года ) . 

7. Шакуро Надежда Михайловна - учитель первой квалификационной категории (Решение 

Аттестационной комиссии Омской области протокол №3 от 26.03.2019 года.   Выписка из распоряжения 

МООО от 04.04.2019 года №959.),  

8. Моторина Лидия Игоревна –  учитель  высшей квалификационной категории (Протокол  

Аттестационной комиссии №66 от 15.06.2022 года. Выписка из распоряжения МООО №2040 от 01.07.2022 

года). 

9. Уколова Дамира Гильмановна – учитель высшей  квалификационной категории (Протокол 

аттестационной комиссии от 27.03.2018 года №3.  Выписка из распоряжения от 11.04.2018 года №926).  

10. Лавренова Лариса Владимировна – нет категории 
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11 . Зуева Лариса Владимировна – учитель высшей квалификационной категории  (Протокол  

Аттестационной комиссии №11 от 29.12.2020 года. Выписка из распоряжения МООО №4360 от 31.12.2020 

года). 

12. Ахтулов Алексей Павлович – учитель первой квалификационной категории (Решение 

Аттестационной комиссии Омской области протокол №4 от 30.04.2019 года.   Выписка из распоряжения 

МООО от 20.05.2019 года №1323 )   

13. Мухамадеева Мария Владимировна –  учитель,  нет категории. 

14. Зубкова Екатерина Михайловна -  учитель,  нет категории. 

16. Куянова Татьяна Александровна –  социальный педагог первой квалификационной  категории 

(Решение  Аттестационной комиссии Омской области протокол №2 от 25.02.2020 года Выписка из 

распоряжения МООО от 06.03.2020 года №760. 

 Учитель - нет категории. 

17. Волкова Мария Сергеевна - учитель первой квалификационной категории (Решение Аттестационной 

комиссии Омской области протокол №5 от 28.05.2019 года.   Выписка из распоряжения МООО от 05.06.2019 

года №1508)   

18. Шевцова Анастасия Павловна – учитель,  нет категории. 

19. Тюгеева Виктория Владимировна  - молодой специалист. 

20. Павлова Екатерина Николаевна – учитель, нет категории.  

21.Кушнарева Надежда Николаевна – учитель, нет категории 

22. Маркушина Екатерина Игоревна – учитель , нет категории.  

 
 

Методическая работа, организованная в форме единых методических дней помогает педагогам разрешить 

профессиональные затруднения, выстроить свой индивидуальный маршрут педагогического развития, 

составить программу профессионального развития, подготовить портфолио для формирования аттестационного 

дела. 

Учителя школы продолжают работать над повышением уровня преподавания предметов через методическую 

деятельность, целью которой является создание условий способствующих повышению качества образования 

обучающихся в соответствии с современными стандартами и требованиями. Единый методический день – смотр 

педагогического мастерства педагогов школы, где происходит внедрение современных педагогических 

технологий в образовательный процесс, создание активной творческой среды в педагогическом сообществе. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего общего образования, 
обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается 
оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС СОО: 

обеспечение  оптимального вхождения работников  образования в систему ценностей современного 

образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС СОО. 

Тема профессионального развития педагогов образовательной организации: единое образовательное 

пространство как условие развития познавательной активности обучающихся и профессиональной 
компетентности педагогов 

Цель: организация деятельности педагогов, способствующей профессиональному развитию и повышению 

познавательной активности обучающихся в едином образовательном пространстве Тарской СОШ №3. 

Задачи развития организации на 2018-2020 учебный год 

Непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя, развитие 

профессиональных предметных и методических компетенций педагогов. 

повышение качества образования через применение современных подходов к организации образовательной 
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деятельности, ориентированных на повышение познавательной активности обучающихся; 

обеспечение единства и преемственности между уровнями образования; 

активизация работы по организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся и педагогов, а 

также подготовка учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и конференциям; 

презентация педагогического опыта по повышению познавательной активности обучающихся в 

профессиональном сообществе. 

Педагогический коллектив проводит методическую работу в рамках инновационных площадок, а также по 

группам, презентация работы которых происходит при проведении единого школьного методического дня. 

Единый методический день – смотр педагогического мастерства педагогов школы, в ходе которого педагоги 

демонстрируют в едином образовательном пространстве ОО открытые занятия, работу над программами 

профессионального развития. В ОО приняты молодые педагоги, с которыми организована система 

наставничества для которых организована школа молодого педагога. В рамках педагогической мастерской 

учителя делятся опытом со студентами ОмГПУ и в профессиональном сообществе.  

 
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является создание 
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы может планироваться по следующей 

схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и 

во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом образовательной организации. 

Педагоги результативно презентуют профессиональное мастерство в профессиональном сообществе: 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: совещания 

при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

КПК, семинары      2021-2022 учебный год. 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

  Название КПК, семинаров…. 

1 Шакуро 

Надежда 

Михайловна  

1. Сертификат. Обучающий семинар «Разработка 

ДООП в соответствии с современными 

требованиями». 2021 год. БОУ ДО «Центр детского 

творчества»Тарского МР Омской области. МОЦ. 

2. Прошла обучение по программе «Современные 

цифровые решения для образования . 

Информационно-коммуникационная образовательная 

платформа «Сферум»3 часа. Омск 

3. КПК « Деятельность учителя ОО по реализации 

рабочей программы в соответствии с обновленными 

ФГОС». БОУ ДПО ИРООО. 18.04.2022-26.04.2022. 24 

ЧАСА 

2 Лавренова 

Лариса 

Владимировна  

1.КПК «Образовательная коммуникация для формирования 

навыков 21 века при обучении иностранному языку». 

13.09.2021 - 24.09.2021года. 72 часа. БОУ ДПО «ИРООО». 

2.Прошла комплексную оценку сформированности цифровых 

компетенций «Цифровой контент школам и СПО». 

12.12.2021.Цифровой образовательный контент.Иннополис. 

3..Прошла обучение по программе «Современные цифровые 

решения для образования . Информационно-

коммуникационная образовательная платформа «Сферум»3 

часа. Омск 

4. КПК « Деятельность учителя ОО по реализации рабочей 

программы в соответствии с обновленными ФГОС». БОУ 

ДПО ИРООО. 18.04.2022-26.04.2022. 24 ЧАСА 

3 Моторина 

Лидия Игоревна 

1.КПК «Образовательная коммуникация для формирования 

навыков 21 века при обучении русскому языку и литературе». 

13.09.2021 - 24.09.2021года. 72 часа. БОУ ДПО «ИРООО». 

2. Прошла обучение по программе «Современные цифровые 

решения для образования . Информационно-

коммуникационная образовательная платформа «Сферум»3 

часа. Омск 

3. КПК «Школа современного учителя. Развитие 
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читательской грамотности». 56 часов. 01.03.2022-19.04.2022. 

ФГАОУ ДПО  «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ» 

4 Стюф Марина 

Алексеевна 

1.Прошла обучение по программе «Современные цифровые 

решения для образования . Информационно-

коммуникационная образовательная платформа «Сферум»3 

часа. Омск 

2.Курс «Квалификационные испытания для экспертов 

предметных комиссий ГИА-9 по математике». 15.02.2022 МО 

ОО 

3. КПК « Подготовка педагогов к работе в экспертной 

комиссии для проведения ГИА выпускников основной школы 

(ОГЭ) в 2022 году по математике». 24.01.2022- 28.01.2022. 24 

часа.  БОУ ДПО «ИРООО». 

4. КПК «Школа современного учителя. \развитие 

математической грамотности». 01.03.2022- 19.04.2022. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования МП РФ». (лицензия Рособрнадзора серия 90Л 01 

№2938 от 30.11.2029по дополнительной профессиональной 

программе» 

5 Корогодина 

Алена 

Владимировна  

1. КПК «Формирование естественно-научной грамотности 

обучающихся приизучении раздела «Генетика№ на уроках 

биологии». 20.09.2021-09.11.2021. 72 часа. ФГАОУДПО 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ». 

2.Прошла обучение по программе «Современные цифровые 

решения для образования . Информационно-

коммуникационная образовательная платформа «Сферум»3 

часа. Омск 

3. КПК «Эффективный руководитель :проектирование 

компонентов управленческого цикла ,как условие повышения 

качества образования в образовательной организации». БОУ 

ДПО «ИРООО».10.02.2022-18.02.2022. 24 часа 

4. КПК «Подготовка педагогов к работе в экспертной 

комиссии для проведения ГИА выпускников основной школы 

(ОГЭ) в 2022 году по химии(практическая часть). 28.03.2022-

01.04.2022 . БОУ ДПО «ИРООО». 24 часа 

5.  КПК « Деятельность учителя ОО по реализации рабочей 

программы в соответствии с обновленными ФГОС». БОУ 

ДПО ИРООО. 18.04.2022-26.04.2022. 24 ЧАСА 

6. КПК «Содержание рабочих программ воспитания и 

технологии их реализации». БОУ ДПО ИРООО. 18.04.2022-

29.04.2022. 24 ЧАСА 

6 Зуева Лариса 

Владимировна 

1.Прошла обучение по программе «Современные цифровые 

решения для образования . Информационно-

коммуникационная образовательная платформа «Сферум»3 

часа. Омск 

2. КПК « Деятельность учителя ОО по реализации рабочей 

программы в соответствии с обновленными ФГОС». БОУ 

ДПО ИРООО. 18.04.2022-26.04.2022. 24 ЧАСА 

7 Васильева Нина 

Георгиевна  

1. Сертификат. Обучающий семинар «Разработка ДООП в 

соответствии с современными требованиями». 2021 год. БОУ 

ДО «Центр детского творчества»Тарского МР Омской 

области. МОЦ. 

2. Дистанционный курс «Организация работы в модуле 

«Программы АИС «Навигатор»БУ ОО ДО «ЦДНВ «исток». 

Омск 2021. 

3. Прошла обучение по программе «Современные цифровые 

решения для образования . Информационно-
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коммуникационная образовательная платформа «Сферум»3 

часа. Омск 

4КПК «Содержание и технологии реализации 

сетевых,дополнительных общеобразовательных программ по 

формированию у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков». БОУ ДПО 

«ИРООО» 22.11.2021 - 03.12.2021 16 часов  

4.сертификат. Освоила дистанционный курс «События 

муниципалитета: от анонса до пост-релиза».Омск-2022 

5. Сертификат Прошла обучение по санитарно - 

просветительской программе «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ(ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)». 15 

часов . Роспотребнадзор  

8 Уколова  

Дамира 

Гильмановна  

1. Вебинар «Школьные и территориальные службы 

примирения. Методы решения многоуровневых конфликтов в 

школе. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

и семейного благополучия». 2021 г. 3 часа. 

2.Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года – 2021». 

Конкурсная работа «.Открытый урок в 5 классе по теме 

«Фонетика. Звуки речи».18.10.-18.11.2021 года  

3. Вебинар « Подготовка старшеклассников к написанию 

ИСИ в 2021-2022 учебном году на базе УМК по литературе 

под редакцией М.М.Голубкова для 10-11 классов» 

22.10.2021.2 часа. 

4. Прошла обучение по программе «Современные цифровые 

решения для образования . Информационно-

коммуникационная образовательная платформа «Сферум»3 

часа. Омск 

5. Вебинар «Повесть «Котлован» и роман «Чевенгур» Андрея 

Платонова , пути интерпретации(на базе УМК по литературе  

под редакцией ММ Голубкова).24.01.2022 2 часа. 

6. КПК «Применение цифровых образовательных ресурсов в 

процессе обучения русскому языку и литературы в 

соответствии с обновленным ФГОС». БОУ ДПО «ИРООО» 

21.02.2022 – 18.03.2022.  72 часа 

9 Зубков Павел 

Михайлович   

1.Прошел обучение по программе «Современные цифровые 

решения для образования . Информационно-

коммуникационная образовательная платформа «Сферум»3 

часа. Омск 

2. «Содержание и технологии реализации 

сетевых,дополнительных общеобразовательных программ по 

формированию у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков». БОУ ДПО 

«ИРООО» 22.11.2021 - 03.12.2021 16 часов 

3.  

10 Зубкова 

Екатерина 

Михайловна  

1. Сертификат . Дистанционный курс по финансовой 

грамотности» 22.10.2021.  

2. Прошла обучение по программе «Современные 

цифровые решения для образования . 

Информационно-коммуникационная образовательная 

платформа «Сферум»3 часа. Омск 

3. «Содержание и технологии реализации 

сетевых,дополнительных общеобразовательных 

программ по формированию у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных 

навыков». БОУ ДПО «ИРООО» 22.11.2021 - 

03.12.2021 16 часов 

4.  КПК «Содержание рабочих программ воспитания и 

технологии их реализации». БОУ ДПО ИРООО. 

18.04.2022-29.04.2022. 24 ЧАСА 

11 Мухамадеева КПК «Формирующее оценивание и контрольно-
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Мария 

Владимировна  

корректирующая деятельность учителя начальных классов (на 

основе ВПР, НИКО).01.09.2021 - 10.09.2021 72 часа. БОУ 

ДПО «ИРООО». 

12 Павлов Олег 

Викторович  

Прошел  обучение по программе «Современные цифровые 

решения для образования . Информационно-

коммуникационная образовательная платформа «Сферум»3 

часа. Омск 

2. «Содержание и технологии реализации 

сетевых,дополнительных общеобразовательных программ по 

формированию у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков». БОУ ДПО 

«ИРООО» 22.11.2021 - 03.12.2021 16 часов 

13 Кучумова 

Виктория 

Олеговна 

1. Вебинар «Создание атмосферы ,способствующей 

погружению в тему урока,с помощью декораций,образов и 

кейс – методов». 09.11.2021г.  «ЯКласс». 

2. Вебинар «Создание атмосферы, способствующей 

погружению в тему урока,с помощью декораций,образов и 

кейс-методов».09.11.2021. «ЯКласс». 

3. Вебинар «Преподаем русский язык в современной 

школе».10.11.2021. «ЯКласс». 

4. Вебинар «Точки роста качества современного 

урока».10.11.2021. «ЯКласс». 

5. Вебинар «Родителям на заметку: наши дети и 

соцсети».12.11.2021. «ЯКласс». 

6. Вебинар «Техника активно-продуктивного чтения 

».18.11.2021. «ЯКласс». 

7. Вебинар «Профайлинг в социальных сетях как 

профессиональная педагогическая компетенция ».19.11.2021. 

«ЯКласс». 

8. Вебинар «Идеальный урок с инструментами 

Microcoft».18.11.2021. «ЯКласс». 

9. Онлайн – курс «Инструменты концепции Edutainment как 

средство вовлечения в ОП»  12.11.-16.11.2021. «ЯКласс». 

10. Онлайн – курс «Составление рабочей программы учебного 

предмета в соответствии с действующими ФГОС общего 

образования»  12.11.-16.11.2021. «ЯКласс». 

11. Онлайн – курс «Социальное партнерство школы»  

23.11.2021. «ЯКласс». 

12. Онлайн – курс «Проводим классный час:семейные 

ценности и традиции »  2511.2021. «ЯКласс». 

13. Онлайн – курс «Система оценивания в школе 

,альтернативная традиционной»  26.112021. «ЯКласс». 

14. Онлайн – курс «Современная дидактика »  25.11.2021. 

«ЯКласс». 

15. Семинар – практикум «Конфликты в педагогической 

средеи практике». ТФОМГПУ.24.11.2021  

16. Участник семинара – практикума «Особенности 

использования технологии дифференциации обучения в 

начальной школе». 11.11.2021.  ТФОмГПУ. 

17. Прошла обучение по программе «Современные цифровые 

решения для образования . Информационно-

коммуникационная образовательная платформа «Сферум»3 

часа. Омск 

18. Семинар – практикум «Здоровьесбережение субъектов 

образовательного процесса». 22.12.2021. Тарский филиал  

ОмГПУ в гТара). 

19. КПК . « Проекты в начальной школе развиваем 

самостоятельность и применяем знания на практике». 72 часа. 

Общество с ограниченной ответственностью «Учи.ру». 

Ноябрь 2021 года .  

20. Курс « Информационно-коммуникационная 

образовательная платформа «Сферум»: цифровыетехнологии 
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в помощь учителю». 

21. КПК «Проекты в начальной школе, развиваем 

самомтоятельность и применяем знания на практике». . 

Общество с ограниченной ответственностью  «Учи.ру».72 

часа. 18.11.2021-16.12.2022  

14 Павлова 

Екатерина 

Николаевна  

1. Курс «Цифровая трансформация. Быстрый старт». 

07.11.2021 

2. . Курс «Практическая педагогика». 08.11.2021 

3.Курс «Взаимодействие регионального отделения РДШ с 

комиссией по делам несовершеннолетних. Работа с детьми 

«группы риска»22.11.2021 

4 Прошла обучение по программе «Современные цифровые 

решения для образования . Информационно-

коммуникационная образовательная платформа «Сферум»3 

часа. Омск 

5. Освоила онлайн-курс Модуль 1. «Государственная 

политика в сфере воспитания». Февраль 2022. 

6. модуль 2.»Основы психологии управления в 

образовании» 

7. Модуль 4 «Разработка и проектирование рабочей 

программы воспитания».. 

8. КПК «Содержание рабочих программ воспитания и 

технологии их реализации». БОУ ДПО ИРООО. 

18.04.2022-29.04.2022. 24 ЧАСА 

15 Бурков 

Геннадий 

Олегович 

1. КПК «Педагогические ресурсы преодоления 

школьной неуспешности при обучении математике, 

физике,информатике  и подготовке к ГИА». 

24.05.2021-18.06.2021г. 72 часа. БОУ ДПО «ИРООО» 

2.  КПК «Эффективный руководитель :проектирование 

компонентов управленческого цикла ,как условие 

повышения качества образования в образовательной 

организации». БОУ ДПО «ИРООО».10.02.2022-

18.02.2022. 24 часа 

3. КПК « Деятельность учителя ОО по реализации 

рабочей программы в соответствии с обновленными 

ФГОС». БОУ ДПО ИРООО. 18.04.2022-26.04.2022. 24 

ЧАСА 

4.  КПК «Содержание рабочих программ воспитания и 

технологии их реализации». БОУ ДПО ИРООО. 

18.04.2022-29.04.2022. 24 ЧАСА 

16   Волкова Мария 

Сергеевна  

КПК « Развитие предметной компетентности учителя 

начальных классов с учетом преемственности основной 

школы». 13.09.2021 - 24.09.2021 г. БОУ ДПО «ИРООО» 

17 Маркушина 

Екатерина 

Игоревна 

1.«Содержание и технологии реализации 

сетевых,дополнительных общеобразовательных программ по 

формированию у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков». БОУ ДПО 

«ИРООО» 22.11.2021 - 03.12.2021 16 часов 

2. Участник методического марафона педагогов 

ЦОЦиГП»Точка роста». Тара, Гимназия 

18 Куянова 

Татьяна 

Александровнаи 

Семинар «Буллинг среди молодежи: причины, 

последствия,помощь»1 час Омск  

 

 
№ Фамилия, имя, отчество 

учителя 

  Обобщение опыта, выступления, достижения педагогов 

1 Павлов Олег Викторович  1. Участие в «Муниципальном практико-методическом обмене по разработке 

дистанционного курса ДОД». Март 2022 г 

2. Участие в заседании муниципальной ассоциации учителей физической 

культуры и спорта Тема «О выполнении программ по основам военной 
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службы с обучающимися 10 классов ОО на учебных сборах по обучению 

начальным знаниям в области обороны».Апрель 2022 

3. Участие в заседании муниципальной ассоциации учителей физической 

культуры и спорта Тема «Методические рекомендации по подготовке 

обучающихся к олимпиадам , конкурсам по учебному предмету ОБЖ».. 

Декабрь 2021 

2 Ахтулов Алексей Павлович 1. Диплом 1 степени «Теория и методика преподавания физической культуры». 

Декабрь 2021.Конкурс Проф  

2. Участник Дня единых действий «С деньгами на ТЫ!». Направление: 

финансовая грамотность. Март 2022. 

3 Стюф Марина Алексеевна 1. Онлайн – участие в 1 Всероссийском форуме классных руководителей. .09-

10.10.2021 . г.Москва. 

2. Региональная НП Интернет – конференция «Современная школа» и «Успех каждого 

ребенка» - разговор в новом формате. 15.11- 19.11.2021 .Практика « Занятие ШКОД 

для обучающихся 7 класса по теме «Геометрия на клетчатой бумаге. Площадь». 

Секция «Дополнительное образование: ресурсы, эффективные технологии и 

инструменты». Тара  

3. Диплом 1 степени «Теория и методика преподавания математики». Декабрь 

2021.Конкурс Проф  

4. Разработан Модуль по подготовке детей к участию в компетентностных турнирах, 

конкурсах и олимпиадах «МАТЕМАТИкОН» в рамках участия в XIII Форуме 

участников РИП-ИнКО   

5. Победитель (1 место)во Всероссийской олимпиаде «ФГОС ПРОВЕРКА» Блиц - 

олимпиада «Анализ типичных ошибок у участников ЕГЭ по математике». 17.12.2021  

6. Включена в региональный методический актив. 

7. Участник Дня единых действий «С деньгами на ТЫ!». Направление: финансовая 

грамотность. Март 2022. 

8.Участник заседания муниципальной ассоциации учителей математики . Тема 

доклада «Рекомендации по организации работы предметных комиссий при 

проведении ГИА по математике». Тара -2022 

4 Васильева Нина Георгиевна 1. Победитель Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов организаций 

дополнительного образования детей «Информационн0-коммуникационные 

технологии в деятельности педагога дополнительного образования детей (в рамках 

НПК «Информационные технологии в профессиональной деятельности педагогов» по 

напрвлению деятельности педагогов» по направлению «Дополнительное 

образование». 01.11.2021. 

2. Региональный этап  Международной Ярмарки -2021социально-педагогических 

инноваций  

-Номинация «Инновационные решения в организации управленческой и методической 

деятельности, в повышении профессиональной компетентности педагогических 

работников» - проект «От педагогической надежды к педагогическому мастерству и 

творчеству»   

3. Всероссийский конкурс «Я расскажу вам о войне,,…»Тема работы «ТО, что 

совершили наши деды, ты никогда не забывай!». 2 место.  

4. Представили лучшую практику по теме «Организация деятельности классных 

руководителей с родителями по развитию читательских компетенций»  в рамках 

муниципального проекта «Школьные команды ,как фактор эффективного развития 

учреждения» 

5 Уколова  Дамира 

Гильмановна  

1. Участник 18 Областного педагогического марафона ,посвященного году науки и 

технологий в РФ». БОУ ДПО «ИРООО». Приказ №299 от 04.10.2021г 

2. Участник 1 Всероссийского педагогического диктанта -2021. «Как думают дети». 

16.10.2021г 

3. Диплом 1 степени «Теория и методика преподавания русского языка». Декабрь 

2021.Конкурс Проф 

4. Диплом 1 степени «Теория и методика преподавания литературы». Декабрь 

2021.Конкурс Проф. 

5. Победитель Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов ОО 

«Патриотическое воспитание школьников в современных условиях»( в рамках НПК 

«Теория и методика воспитательной работы в школе».29.01.2022. 

6. 1 место в номинации «Лучшее внеклассное мероприятие» во Всероссийском 

конкурсе «Я расскажу вам о войне…»Тема «Мы помним». Москва. Февраль 2022 г 

7.  

http://zalivino.net/userfiles/upload/files/StyufMA/inko_styuf_2021-22.pdf
http://zalivino.net/userfiles/upload/files/StyufMA/inko_styuf_2021-22.pdf
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6 Зубкова Екатерина 

Михайловна 

1.Региональная НП Интернет – конференция «Современная школа» и «Успех каждого 

ребенка» - разговор в новом формате. 15.11- 19.11.2021 .Практика»Урок финансовой 

грамотности по теме «Доходы и расходы семьи». Секция «Дополнительное 

образование: ресурсы, эффективные технологии и инструменты». Тара  

2. Участник Большого этнографического диктанта – 2021».  

3. Участник Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности 

4. Региональный этап  Международной Ярмарки -2021социально-педагогических 

инноваций  

-Номинация «Инновационные решения в организации управленческой и методической 

деятельности, в повышении профессиональной компетентности педагогических 

работников» - проект «От педагогической надежды к педагогическому мастерству и 

творчеству»   

5. Участница 1 регионального форума «Национальный проект «Образование» 

модернизация образовательной инфраструктуры».Апрель 2022 

7 Шакуро Надежда 

Михайловна  

1.Региональная НП Интернет – конференция «Современная школа» и «Успех каждого 

ребенка» - разговор в новом формате. 15.11- 19.11.2021 .Практика «Выбирая будущее 

– меняй реальность». Секция «Дополнительное образование: ресурсы, эффективные 

технологии и инструменты». Тара. 

2.Муниципальный смотр-конкурс методических разработок профориентационной 

направленности «От идеи к проведению». Наименование работы :открытое занятие по 

профориентации «Выбирай будущее – меняй реальность» 

3. Региональный этап  Международной Ярмарки -2021социально-педагогических 

инноваций  

-Номинация «Инновационные решения в организации управленческой и методической 

деятельности, в повышении профессиональной компетентности педагогических 

работников» - проект  «Креативная елочка».   
4.  Представили лучшую практику по теме «Организация деятельности классных 

руководителей с родителями по развитию читательских компетенций»  в рамках 

муниципального проекта «Школьные команды ,как фактор эффективного развития 

учреждения» 

8 Лавренова Лариса 

Владимировна  

1. Участник Дня единых действий «С деньгами на ТЫ!». Направление: финансовая 

грамотность. Март 2022. 

9 Зуева Лариса 

Владимировна  

1. Участник Большого этнографического диктанта – 2021». 

2.Региональная НП Интернет – конференция «Современная школа» и «Успех каждого 

ребенка» - разговор в новом формате. 15.11- 19.11.2021 .Практика»Урок финансовой 

грамотности по теме «Доходы и расходы семьи». Секция «Дополнительное 

образование: ресурсы, эффективные технологии и инструменты». Тара  

3. Участник Регионального этапа 30 международных Рождественских 

образовательных чтений. 2021 год  

4. Участник Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности 

5. Приняла участиев 11 Сильвестровских  педагогических чтениях «Духовность и 

нравственность в образовательном пространстве:секулярный мир и религия(к 350 

летию со дня рождения Петра1» 

6. Участник Дня единых действий «С деньгами на ТЫ!». Направление: финансовая 

грамотность. Март 2022. 

10 Зубков Павел Михайлович 1. Участник Большого этнографического диктанта – 2021». 

2. Диплом 1 степени «Теория и методика преподавания математики». Декабрь 

2021.Конкурс Проф 

3. Диплом 1 степени «Теория и методика преподавания физики». Декабрь 

2021.Конкурс Проф 

4. Участник Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности  

5.  Победитель (2 место) во Всероссийской олимпиаде «ФГОС ПРОВЕРКА» Блиц - 

олимпиада «Требования к современному уроку по ФГОС». 18.12.2021 

11 Корогодина Алена 

Владимировна  

1. Участник Дня единых действий «С деньгами на ТЫ!». Направление: 

финансовая грамотность. Март 2022. 

2.  Представили лучшую практику по теме «Организация деятельности классных 

руководителей с родителями по развитию читательских компетенций»  в 

рамках муниципального проекта «Школьные команды ,как фактор 

эффективного развития учреждения» 

12 Моторина Лидия Игоревна 1 Участник муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года - 2022» 

3. Участник Дня единых действий «С деньгами на ТЫ!». Направление: 
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финансовая грамотность. Март 2022. 

4. Представили лучшую практику по теме «Организация деятельности классных 

руководителей с родителями по развитию читательских компетенций»  в 

рамках муниципального проекта «Школьные команды ,как фактор 

эффективного развития учреждения» 

13 Бурков Геннадий Олегович   1. Региональная НП Интернет – конференция «Современная школа» и «Успех каждого 

ребенка» - разговор в новом формате. 15.11- 19.11.2021 .Практика «Применение 

интернет-ресурса кохут в ОП». Секция «Дополнительное образование: ресурсы, 

эффективные технологии и инструменты». Тара  

2Свидетельство участника,представившего лучшую  практику 2022 года, в рамках 

проведения 1 РЕГИОНАЛЬНОГО Форума «Национальный проект «Образование».  

модернизация образовательной инфраструктуры» Апрель 2022 

14 Куянова Татьяна 

Александровна  

1. Участник  интернет – выставки «Наука. Технология. Образование» в рамках18 

Областного педагогического марафона ,посвященного году науки и 

технологий в РФ». БОУ ДПО «ИРООО». Приказ №299 от 04.10.2021г 

2. Представили лучшую практику по теме «Организация деятельности 

классных руководителей с родителями по развитию читательских 

компетенций»  в рамках муниципального проекта «Школьные команды ,как 

фактор эффективного развития учреждения» 

15 Кучумова Виктория 

Олеговна  

1. Участник Большого этнографического диктанта – 2021». 

2. Участник тотального теста-тренинга «Доступная среда 2021».  

3. Диплом 2 степени участника диктанта по общественному здоровью. 

4. Диплом 2 степени  за участие в экодиктанте.  

5. Диплом 2 степени участника Диктанта по общественному здоровью. 

6. Участник Дня единых действий «С деньгами на ТЫ!». Направление: финансовая 

грамотность. Март 2022. 

7. Учасник конференции «Переход на новые стандарты начальной ступени 

образования:требования к профессиональной подготовке будущего 

учителя».23.03.2022 4 часа. Москва 

16 Кушнарева  Надежда 

Николаевна  

1. Участник Большого этнографического диктанта – 2021». 

17 Павлова Екатерина 

Николаевна  

1. Участник Большого этнографического диктанта – 2021». 

2. Победитель (3 место) всероссийского конкурса «Призвание» в номинации 

«Декоративно-прикладное и изобразительное творчество». 05.11.2021. 

3. Диплом победителя 5 всероссийского конкурса дидактических и методических 

разработок «Современный педагог». Конкурсная работа «Цветочная 

фантазия».20.09.2021-15.10.2021. 

4. Участник Дня единых действий «С деньгами на ТЫ!». Направление: финансовая 

грамотность. Март 2022. 

5. Представили лучшую практику по теме «Организация деятельности классных 

руководителей с родителями по развитию читательских компетенций»  в рамках 

муниципального проекта «Школьные команды ,как фактор эффективного развития 

учреждения» 

18 Маркушина Екатерина 

Игоревна 
1. Победитель (2 место) во Всероссийской олимпиаде «ФГОС ПРОВЕРКА» 

Блиц - олимпиада «Требования к современному уроку по ФГОСИКТ в 

преподавании информатики». 18.12.2021 г 

2. Участник Дня единых действий «С деньгами на ТЫ!». Направление: 

финансовая грамотность. Март 2022.  

19 Волкова Мария Сергеевна  1. Диплом победителя 1 степени 2 Всероссийского педагогического конкурса 

«Воспитание патриота и гражданина России 21 века» за работу Традиции 

классного коллектива как средство формирования и развития социальной 

активности младших школьников». Февраль 2022 года . Фонд 21 века 

2. Участник Дня единых действий «С деньгами на ТЫ!». Направление: 

финансовая грамотность. Март 2022. 

3.  Представили лучшую практику по теме «Организация деятельности классных 

руководителей с родителями по развитию читательских компетенций»  в 

рамках муниципального проекта «Школьные команды ,как фактор 

эффективного развития учреждения» 

20 Шевцова Анастасия 

Павловна  

1.Представили лучшую практику по теме «Организация деятельности 

классных руководителей с родителями по развитию читательских 

компетенций»  в рамках муниципального проекта «Школьные команды ,как 

фактор эффективного развития учреждения» 
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III.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Социально - психологическая служба в школе предназначена для организации активного сотрудничества как 

администрации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и внешних социальных структур с ними для 

оказания реальной квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи детям. В рамках этой службы 

осуществляется социально-психологическое изучение детей для организации индивидуального подхода к ним, 

оказывается социально - психологическая помощь детям, родителям, учителям. Проводится 

психопрофилактическая работа и работа по первичной социально-психологической коррекции и реабилитации. 

В ходе социально - психологической работы с педагогами, учащимися и их семьям важно достичь понимания и 

принятия друг друга. Для ребенка реальны: семья, школа (коллектив формально определенных сверстников), 

двор (неформальный коллектив сверстников, который он выбрал сам). 

В социальном смысле среда обитания ребенка определена достаточно ясно: родитель - ребенок - учитель. 

Данная программа предусматривает оказание помощи учащемуся при одновременной работе с родителями 

(законными представителями), детьми и педагогами. 

Объектом работы социального педагога и педагога- психолога является каждый учащийся школы и особое 

место занимает социально дезадаптированный ребенок и подросток, для которого значимыми могут быть 

только конструктивные контакты со взрослыми, контакты - адекватные и взаимные. Поэтому в работе с детьми 

необходимо убедить их, что действительно важно понимание их мотивов и проблем, только тогда можно 

говорить о результативной деятельности. 

III.2.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
включает в себя: 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего 

общего образования; 

исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг 

по реализации образовательной программы среднего общего образования осуществляется по направленности 

(профилю) основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм обучения, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования, нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере 

образования предусматриваются в том числе затраты на осуществление образовательной деятельности, не 

зависящие от количества обучающихся. 

Цель: – социальная адаптация личности ребенка в обществе. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, профилактика 

утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной адаптации 

детей и подростков. 

3. Профилактика правонарушений среди учащихся. 

4. Организация целевого досуга учащихся. 

5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по вопросам 

социальной защиты. 

 

Для реализации поставленных задач  

предполагается выполнение следующих функций в работе социально-психологической службы 

 

Профилактическая функция 

- Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного развития, 
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психологического и физического состояния, социального статуса семьи; 

- Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 

Защитно-охранная функция 

- Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

- Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов детей в 

государственных и правоохранительных учреждениях; 

- Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контакта 

детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта 

Организационная функция 

- Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психологов, врачей, 

инспекторов КДН. 

- Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися. 

- Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства с 

правоохранительными органами, с общественными организациями. 

- Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного 

образования. 

№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕНН 
ЫЕ 

ИТОГИ 

1 2 3 4 5 

I. Организационные вопросы. 

 

1. 

Откорректировать списки следующих 

категорий обучающихся: 

 уклоняющихся от учебы в возрасте от 

6 до 15 лет; 

 подростков, находящихся в социально 

опасном положении; 

 состоящих на внутришкольном учете; 

 состоящих на учете в КДН : 

 состоящих на учете в ОДН; 

 проживающих в малоимущих семьях; 

 проживающих в неполных семьях; 

 учащихся из многодетных семей; 

 детей-инвалидов; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

 учащихся, занимающихся в творческих 

объединениях, кружках, спортивных секциях; 

сентябрь, 

январь, 

май 

социальный педагог списки, 

таблицы 

2. Составление социального паспорта классов. сентябрь социальный педагог 
классные 

руководители 

социальные 
паспорта 

классов 

3. Составление социального паспорта 

учреждения. 

сентябрь социальный педагог социальный 
паспорт 

учреждения 

4. Выявление и изучение учащихся, склонных к 
нарушениям  правил  поведения в школе и 

в течение 
года 

социальный 
педагог, 

списки 

 общественных местах.  классные 

руководители, 
педагог-психолог 

 

5. Выявление и контролирование учащихся, 
имеющих  пробелы  в  знании  фактического 

в течение 
года 

социальный 
педагог, 

списки, 
рекомендаци 

 учебного материала, систематически или  классные и, 
 эпизодически  не  посещающих  школу  без  руководители, беседы 
 уважительных причин.  педагог-психолог  

6. Выявление  и  изучение  семей,  создающих в течение социальный списки, 
 неблагополучные условия для жизни и учебы года педагог, рекомендаци 
 детей.  классные и, 
   руководители, консультации 

   педагог-психолог  

7. Выявление и организация работы с детьми из в течение социальный списки, 
 многодетных семей и социально года педагог, рекомендаци 
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 незащищенных семей  классные и, 
   руководители, беседы 
   педагог-психолог  

8. Выявление и организация работы с детьми- в течение социальный списки, 
 инвалидами, с детьми, нуждающимися в года педагог, рекомендаци 
 психолого-медико-педагогической помощи.  классные и, 
   руководители, консультации 
   педагог-психолог  

   медицинская сестра  

9. Выявление и контролирование учащихся, в течение социальный списки, 
 склонных к проявлению вредных зависимостей года педагог, беседы, 
 от табака, алкоголя, наркотиков и ПАВ.  классные рекомендаци 
   руководители, и, 
   педагог-психолог консультации 

10. Выявление 
провоцирующих 

условий 
отклонения 

и  
в 

факторов, 
поведении 

в течение 
года 

педагог-психолог, 
классные 

списки, 
беседы, 

 учащихся.      руководители, консультации 
       социальный педагог рекомендаци 
        и 

II. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

1. Выявление интересов и потребностей  социальный  
 учащихся,  трудностей  и  проблем,  уровня постоянно педагог, 
 социальной защищенности и адаптированности  классные 
 к социальной среде.  руководители, 
   педагог-психолог, 
   зам. директора 
   по воспитательной 
   работе 

2. Своевременное оказание социальной помощи и 
поддержки нуждающимся в них учащимся. 

 

постоянно 
социальный 

педагог, 

 

анализ 
   классные  

   руководители,  

   педагог-психолог,  

   зам. директора  

   по воспитательной  

   работе  
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3. Посредничество между личностью учащихся и 
учреждением, семьей, средой, специалистами 

социальных служб, ведомственными и 

административными органами. 

постоянно социальный 

педагог, 
классные 

руководители, 

педагог- 

психолог, 

зам. директор 

по воспитательной 
работе 

 

4. Содействие созданию обстановки 

психологического комфорта и безопасности 

личности обучающегося в учреждении, семье, в 

окружающей социальной среде. 

 

постоянно 
социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 
зам. директора 

по воспитательной 
работе 

 

III Работа с опекаемыми детьми: 

1 Контрольное обследование 

бытовых условий 

 социально-  

октябрь 

апрель 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

зам. директора 

по воспитательной 

работе 

Акты 

обследования 

2 Сбор информации о детях, находящихся под 

опекой 

постоянно  

Информации, 

отчеты 

3 Контроль за успеваемостью 

опекаемых 

и поведением постоянно  

  
Финансовые 

отчеты 

опекунов 

IV. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

1. Консультирование классных руководителей по 

проведению диагностических мероприятий и 
тестирования. 

 

постоянно 
педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

2. Консультации по составлению педагогических 
характеристик и представлений на учащихся. 

в течение 
года 

социальный 
педагог 

 

3. Разработка рекомендаций и оказание помощи 

по ликвидации существующих недостатков в 

педагогических характеристиках и 
представлениях на учащихся. 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

 

рекомендаци 

и 

4. Индивидуальные консультации для классных 

руководителей и специалистов. 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

 

рекомендаци 

и 

5. Взаимодействие с учителями по решению 
конфликтных ситуаций, возникающих в 

в течение 
года 

социальный 
педагог, 

зам. директора 

по воспитательной 
работе 

рекомендаци 
и 

 процессе работы с учащимися, требующими  

 особого педагогического внимания.  

6. Работа с классными руководителями по 

организации оздоровительной работы с детьми 

«группы риска», подопечными детьми. 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

зам. директора 

по воспитательной 

работе, 

беседы, 
 

рекомендаци 

и 

7. Выступление с докладами перед классными в течение социальный  
 руководителями на педагогических советах, года педагог, 
 совещаниях.  зам. директора 
   по воспитательной 
   работе 
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V. Индивидуальная работа с учащимися, состоящими: на внутришкольном учете, на учете в КДН , 
на учете в ПДН 

1. Оформление учетных документов на учащихся, 

поставленных на внутришкольный учет. 

 

сентябрь, 

по мере 

постановки 

на учет 

социальный 

педагог 

пакет 

документов 

2. Посещение на дому учащихся, подготовка 

актов обследования условий жизни и 

воспитания. 

два раза в 

год, 

по мере 

необходимос 

ти 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

акты 

обследования 

3. Выявление причин непосещения учебных 

занятий учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете. 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

беседы, 

рекомендации, 

вызов на 

административн 

ый совет, на 

Совет 
профилактики 

4. Осуществление контроля за посещением 

уроков учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете, контроль за 

поведением данных учащихся на уроках. 

в 

течение года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

журнал учета за 

посещением 

уроков, 

дисциплинарный 
журнал 

5. Осуществление регулярного взаимодействия с 

родителями учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, изучение условий 

проживания данных учащихся, проведение 

профилактических бесед индивидуально и на 

родительских собраниях. 

1 раз в 

месяц, 

по мере 

необходимос 

ти 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог- 

психолог, 

зам директора 

по 

воспитательной 
работе 

акты 

обследования 

6. Индивидуальная работа с данной категорией 

учащихся, проведение профилактических 

бесед, диагностических исследований, 

привлечение к выполнению посильных 

поручений. Диагностика внеурочных интересов 

учащихся, требующих особого педагогического 

внимания, вовлечение в различные виды 

положительной   деятельности   (кружки, 
спортивные секции, школьные мероприятия). 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

списки 

учащихся, 

посещающих 

кружки и секции 

7. Психолого-педагогическая консультация и 

индивидуальная работа с подростками в 
соответствии с планом педагогической 

коррекции личности. 

по мере 

необходимос 
ти 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 
руководители 

списки 

учащихся, 
рекомендации 

8. Проведение классных часов, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений, оказание помощи классным 

руководителям по проведению такого рода 

классных часов, предоставление 

дополнительных материалов по данной 

тематике. 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

специалисты 

 

9. Составление представлений на учащихся, 

находящихся в: 

 трудной жизненной ситуации; 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

 

представления 
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  социально опасном положении; 

 учащихся «группы риска». 

 руководители  

10 Вызов и заслушивание учащихся и их 
родителей на заседаниях административного 

совета и Совета профилактики. 

По мере 
необходимос 

ти 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 
секретарь совета 

протоколы 

11 Разбор и анализ конкретных ситуаций и 

рассмотрение вопросов о возможном лишении 

родительских прав, оформление 

опеки(попечительства) и т.д. 

по мере 

необходимос 

ти 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

члены Совета 
профилактики 

протоколы 

12. Выявление трудностей в учебе у 

неуспевающих учащихся. 

в течение 

года 

 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог- 
психолог 

рекомендации 

13 Анализ итогов успеваемости детей «группы 

риска» по четвертям и за год. 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

отчет классных 

руководителей 

14. Анкетирование учащихся: 

 «Как научиться управлять собой». 

 «Что такое настоящая дружба». 

Октябрь 

апрель 

социальный 
педагог, 

педагог- 

психолог 

анализ тестов и 

анкет 

VI. Работа с родителями (семьей) обучающихся. 

1. Корректировка тематики родительских 

собраний и лекториев для родителей. 

сентябрь социальный 

педагог, 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

2. Проведение индивидуальных семейных 
консультаций с родителями по проблемам 

детей. 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

журнал 

3. Университет педагогических знаний для 

родителей 

 Классные родительские собрания: 

 1.Вопросы профилактики ПАВ «Как 

помочь ребенку в трудной жизненной 

ситуации» 

 2О правах нарушения в подростковой 

среде 

 3Интимное воспитание в семье 

 4 Зеленый змей: мифы и реальность 

 5 Наркотики: как от них уберечь 

 6 Вызывающее поведение подростков: 

как реагировать и что делать 

 7Типичные ошибки в воспитании 
детей 

 8Деньги , как средство поощрения и 

наказание детей 

 

 

по плану 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

4. Социально-педагогическое консультирование 
родителей по организации летнего 

апрель 
май 

социальный 
педагог, 

рекомендации 
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 оздоровительного отдыха детей.  классные 
руководители 

 

VII. Профилактическая работа . 

1. Заседание Совета профилактики. по плану 

Совета 

социальный 
педагог, 

секретарь Совета 

протоколы 

2. Проведение дней профилактики. 05.10.2018г. 
15.11.2018г. 

07.02.2018г. 

 

17.04.2018г. 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

совместно с 

ОДН ,ГИБДД, 

здравоохранение 

м, 
наркодиспансеро 

м, 

анализ 

3. Ранняя профилактика бродяжничества и 

правонарушений. 

Постоянно социальный 

педагог 

совместно с 

инспектором 

ОДН ОВД, 

классными 

руководителями 

акты 

4. Рейды в семьи «группы риска». Постоянно социальный 

педагог, 

классными 

руководителями 

акты 

5. Обследование неблагополучных семей. 1 раз в месяц социальный 

педагог, 

классными 

руководителями 

акты 

6. Составление актов обследования жилищно- 

бытовых условий подопечных детей. 

ноябрь 

март 

социальный 

педагог, 

классные 
руководители 

акты 

7. Проведение индивидуальных бесед  с 

обучающимися.имеющими трудности в 

обучении, с низким уровнем мотивации 

познавательных интересов. 

постоянно социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

журнал 

8. Проведение лекций и бесед с учащимися по 

различным аспектам первичной профилактики 

употребления ПАВ, о вреде алкоголизма, 
наркомании и табакокурении. 

постоянно зам. директора 

по 

воспитательной 
работе, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

совместно с 

ОВД, 

ГИБДД, 

здравоохранение 

м, 

лекции, 

доклады 

VIII. Пропаганда правовых знаний 
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1.  

1.Оформление стенда по профилактике 
правонарушений, включающего в себя 

материалы 

материалы по профилактике ПАВ 

2.Активная пропаганда здорового образа ж 

жизни – организация и проведение 

мероприятий по тематике вреда 

табакокурения, алкоголя и наркотиков 

оформление наглядной агитации. 

3. Профилактические беседы с учащимися на 

тему: 

«Ответственность за уголовные и 

административные 

правонарушения» 
4. Плановая индивидуальная встреча с 

учащимися, 

состоящими на ВШУ 

5. Взаимодействия с учителями по решению 

конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе работы с 

учащимися 

6. Круглый стол «Сто вопросов и ответов», 

встреча 

«трудных» учащихся с представителями 

закона. 

7. Рейд «Подросток»- занятость учащихся во 

время каникул 

 
 

Правовой всеобуч: 

 Путешествие по сказкам «Права и 

обязанности сказочных героев», «Мои права и 

обязанности» 

 

 Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

«Последствия ложного вызова» (правовая 

ответственность). 

 
 

 «Подросток и закон»; 

 

 Ответственность за курение в 

общественном месте и распитие алкогольных 

напитков 

 

 Уголовное наказание 
несовершеннолетних 

 

 Виды и состав преступлений. 

Труд и трудовое право. Особенности 

регулирования труда работников, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста 

 
 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

февраль 

 

каникулярно 

е время 

 
 

сентябрь 

1-4 класс 

 
 

декабрь 

1-4 класс 

 
 

октябрь 

5-8 класс 

 

5-8 класс 

март 

 

Ноябрь 

9-11 класс 

 

Апрель 9-11 

класс 

социальный 

педагог, педагог 

психолог школы 

 

 

 

социальный 

педагог, педагог 

психолог школы 

 
 

социальный 
педагог, педагог 

психолог школы 

инспектор ОДН 

 

 

социальный 

педагог, педагог 

психолог школы 

 

 

 

 

социальный 

педагог, педагог 

психолог школы 

инспектор ОДН 

 

 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

специалисты 

рекомендации, 

доклады, 

лекции 

IX. Диагностико - аналитическая деятельность. 

1. Диагностика вновь зачисленных учащихся.  

Сентябрь 
классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

социальные 

паспорта классов 

2. Диагностика социальных условий жизни 

обучающихся 

Сентябрь классные 

руководители, 

акты жилищно- 

бытовых 
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 ( семья, круг общения, интересы и 

потребности). 

 социальный 

педагог 

условий 

3. Мониторинг занятости учащихся во 

внеурочное время 

( отдельно для детей «группы риска»). 

Сентябрь классные 

руководители, 

социальный 
педагог 

анализ, 

таблица 

X. Организационная и координационная 
деятельность. 

   

1. Взаимодействие со специалистами социальных 

служб, ведомственными и административными 

органами для принятия мер по социальной 

защите и поддержки обучающихся: 

 с ПДН; 

 с КДН 

 с отделом опеки и попечительства; 

 с управлением социальной защиты 

населения; 

 с органами здравоохранения; 

 Реабилитационным центром Центром 

занятости населения; 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

 

2. Анализ работы социального педагога школы за 
  учебный год. 

июнь социальный 
педагог 

анализ 

3. Составление плана работы на
 следующий учебный год   

июнь социальный 
педагог 

план 

X. Участие в работе комиссий. 

1. Участие в работе Совета профилактики. в течение 

года 

социальный 

педагог 

совместно с 
членами Совета 

протоколы 

2. Участие в работе КДН. по плану социальный 
педагог 

постановления, 
протоколы 

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое обеспечение 

получения среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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III.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база школы в настоящее время 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. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1 апреля 

2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации основной образовательной 
программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе имеются: 

• учебные кабинеты; 

• необходимая для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерская; 

• библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• спортивная площадка, помещение 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 помещения, оснащённые необходимым оборудованием. 

 

Обеспеченность компьютерной техникой учащихся и учителей одна из самых высоких среди школ района. 

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 

Здание школы школа имеет ограждение, проведена экспертная оценка степени пожарного риска, все 

помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами. Обработаны 

огнезащитным составом чердачные помещения, проведена поверка пожарных гидрантов. 

В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по специальным программам. В 
начальной школе курс ОБЖ интегрирован с курсом «Окружающий мир». В учебный план основной и средней 

(полной) ступеней обучения включен курс ОБЖ отдельным предметом. 

Ежегодно проводятся  4 объектовые тренировки с обучающимися и работниками школы по действиям при 

получении сигнала тревоги, в случае возникновения пожара в холле второго этажа, при обнаружении 

подозрительного предмета возле библиотеки, итоговая объектовая тренировка «Действия руководящего, 

постоянного состава и обучающихся в случае возникновения пожара в кабинете технологии».  

Также большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации внеучебной деятельности и 

работы с родителями.  
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Сведения о материально-технической базе БОУ «Заливинская СОШ»  

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты   имеются в наличии 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью. 

имеются в наличии 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

4 Помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой,   и 

изобразительным искусством 

имеются в наличии 

5 Лингафонный кабинет нет 
6 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеется в наличии 

7 Актовый зал необходим 
8 Спортивный зал , стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём 

имеются в наличии 

9 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

10 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 
11 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии ( не 

оборудованы для 

организации учебного 

процесса с детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 
12 Гардеробы, санузлы имеются в наличии 
13 Места личной гигиены необходимы 
14 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон имеется в наличии 

 

 

 

 

 
 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета ступени среднего 

общего образования 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

имеются в 

наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету   

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 
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 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету:   

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные 

средства по учебному предмету 

 

 русский язык и литература; необходимы 

 английский язык; необходимы 

 математика; необходимы 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; необходимы 

 технология; необходимы 

 физическая культура; необходимы 

 изобразительное искусство; необходимы 

 музыка; необходимы 

 ОБЖ. необходимы 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по предметам:  

 русский язык и литература; имеется в наличии  

 английский язык; необходимы 

 математика; необходимы 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; необходимо 

 технология; необходимо 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; необходимы 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 
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 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

уровня среднего  общего 

образования 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты 

имеются в 

наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов имеются в 

наличии 

2.4. Базы данных имеются в 

наличии 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся 

 

Помещения площадь (кв. м.) освещённость 
воздушно-тепловой режим 

  

размеры 

рабочих, 

учебных 

зон и зон 

для 

индивидуа

льных 

занятий 

 

1 этаж 

 

Мастерская 71.8 

 

соответствует 

СанПиН 
соответствует СанПиН 

 

соответств

уют 

СанПиН 

География   50 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Русский и литература( каб3) 53.4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Математика   53.1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Русский и литература.   54.4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Начальные классы  42. 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Начальные классы 49.2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Медкабинет 43.2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Музей 66.0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

ует 

СанПиН 

Спортзал  187.4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

ует 

СанПиН 

2 этаж 

Методкабинет 19.5 соответствует 

СанПиН 

соответствуетСанПиН 

  

соответств

ует 
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СанПиН 

Склад 30.0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

ует 

СанПиН 

Информатика 70.9 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

ует 

СанПиН 

Физика 54.2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

ует 

СанПиН 

Пионерская   16.1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

ует 

СанПиН 

Начальные классы 36.3 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

ует 

СанПиН 

Иностранный язык 33.7 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Математика   50.2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Биология   53.5 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

История   52.5 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Начальные классы 55.2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Псих. Разгрузка 19.8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Учительская 5.9 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Бухгалтерия 8.7 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Библиотека 59.3 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Музыка 48.5 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Технология 50.0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

Химия 50.0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует СанПиН 

  

соответств

уют 

СанПиН 

 

 

III.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 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 
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информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование 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. 

Создаваемая в БОУ «Заливинская СОШ», 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 инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

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

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

— реализации образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

— 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 наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов; 
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной, цифровой фотоаппарат; сканер; 
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микрофон; оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор 

для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных 

карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(Дневник.ру). 

Таким образом, анализ инновационной деятельности показывает, что школа имеет большой опыт работы в 

инновационном режиме и является ресурсным центром повышения квалификации для педагогов региона. 

1. Функционирует сервис «Дневник.ру», предполагающий получение родителями доступа к данным 

успеваемости детей, содержанию занятий, домашних заданий после прохождения регистрации. 

2. Функционирует сервис «Сферум» предполагающий свои услуги для проведения онлайн-занятия, 
общения в школьных чатах, обмена важными документами, презентациями. 

3. Школьная жизнь, документация, методическая работа, отражены на школьном сайте БОУ 

«Заливинская СОШ»   

Таким образом, к 2021 году в школе создана и реализуется информационная среда, не только достаточная для 

успешной реализации образовательного процесса, но и позволяющая выстраивать и реализовывать в будущем 

перспективу развития школы в условиях реформирования структуры образования, реализации нового 

поколения  федеральных  государственных  образовательных  стандартов,  поиска  и  апробации  модели 

«эффективной школы» на основе информационно-коммуникативных технологий. 

4. Направления работы по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды 
 Направление Деятельность 

 Обеспечение внедрения 
обновленного содержания 

преподавания основных 

общеобразовательных программ в 

рамках  федерального  проекта 

«Цифровая образовательная 

среда» 

- Апробация платформы цифрового образовательного 

контента  на  базе  Автономной  некоммерческой 
организации высшего образования "Университет Иннополис", на 
которой будет предоставлен доступ к цифровому 

образовательному контенту и сервисам ведущих 

российских разработчиков: Новый диск, Учи.ру, 1С:Урок, ООО 

МЭО. 

- цифровые ресурсы сети Интернет 

- обучающие компьютерные программы 

- цифровые ресурсы, созданные педагогами школы 

- виртуальная библиотека 

- виртуальные экскурсии 

- виртуальные системы оценивания 

- видеоконференции, видеоуроки 

- электронные издания 
- обучающие платформы 

- платформы для создания тестов 

- создание цифровых ресурсов для применения 

технологии «перевернутый класс» 

- применение облачных технологий в смешанном 

обучении 

- сайт педагога – цифровое портфолио для аттестации 

- создание публикаций для цифрового портфолио 
- применение цифрового образовательного контента в Интернете. 

 Реализация разноуровневых 

программ  в  рамках  внеурочной 
деятельности обучающихся. 

курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 
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 Внедрение сетевых форм по 

реализации ЦОС 

- сетевая внеурочная деятельность по программам 

дополнительного образования; 
- методические лаборатории (семинары для педагогов по 
освоению ресурсов ЦОС); 
- организация работы с родителями. 

 Вовлечение обучающихся и 

педагогов в проектную 

деятельность. 

- разработка и реализация межпредметных проектов в условиях 

интеграции общего и дополнительного образования в течение 

учебного года; 

- условия для фиксации хода и результатов проектов, 

выполненных обучающимися, в информационной среде 

образовательной организации; 
- презентация продуктов проектной деятельности 

 Проектирование ресурсов 

для современной цифровой 

учебной среды 

- создание цифровых ресурсов для применения 

технологии «перевернутый класс» 

- сайт педагога – цифровое портфолио для аттестации 
- цифровой образовательный контент в Интернете. 

 Обеспечение реализации мер по 
непрерывному развитию 

педагогических и управленческих 
кадров 

- составление плана - графика повышения профессионального 
мастерства учителей; 

 Реализация мероприятий по 

информированию и просвещению 

населения в области цифровых и 

гуманитарных компетенций. 

  Сайт БОУ «Заливинская СОШ» 

Группа БОУ «Заливинская СОШ» в социальной сети Вконтакте 

 Информационное сопровождение 

учебно-воспитательной 
деятельности по внедрению ЦОС. 

- подготовка информационных материалов о внедрении ЦОС 

  

 

III.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы БОУ «Заливинская СОШ» является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

III.1. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы БОУ «Заливинская СОШ» является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 

личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную структуру 

образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-общественного 

управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность государственных и 

общественных структур по управлению образовательными организациями; процедура принятия решений, 

которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, представляющим 

интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих 

противоречий и конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с 

этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных 

отношений. 
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III.2. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

Направлени 

е 

мероприяти 

й 

 
Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

I. 
Нормативно 

е 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в образовательной организации ФГОС СОО 

март 2018 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО март 2018 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС 
СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

2018-2019 

4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной организации 

Апрель-август 

2018 

5. Утверждение основной образовательной программы образовательной 
организации 

август 2018 

 6. Приведение должностных инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-- 

квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом 

педагога 

август 2018 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в 

федеральный перечень учебников 

Апрель май 2018 

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного 
процесса 

Июль-август 2018 
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 9. Доработка: 
– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

Июнь-август 

2018 

II. 
Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Август-сентябрь 

2018 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Август 2018 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

Август 2018 

III. 

Организацио 

нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных 

отношений по организации введения ФГОС СОО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

В течение года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и внеурочной деятельности 

Март 2018 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления 
образовательной организацией к проектированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Май 2018 

IV. 
Кадровое 
обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО Февраль 2018 

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной организации в 
связи с введением ФГОС СОО 

Март-август 2018 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

СОО 

Март-август 2018 

V. 
Информацио 

нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных 
материалов о реализации ФГОС СОО 

Июнь -август 
2018 

2. Широкое информирование родительской общественности о введении 
ФГОС СОО и порядке перехода на них 

Апрель 2018 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации 

ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

2018-2019 
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образования 4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: 
организацию и проведение публичного отчета образовательной организации 

2018 

VI. 
Материальн 

о- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО Май-июнь 2018 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
образовательной организации требованиям ФГОС СОО 

2018-2019 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС и СанПиН 

2018-2019 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации 

2018-2019 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

2018-2019 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными ресурсами 

2018-2019 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2018-2019 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной 
деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

2018-2019 

III.3. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с целью 

эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого- 

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, 

а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. План внутришкольного контроля 

представлен в годовом плане учебно-воспитательной работы. 

Результаты оценки отражаются в Отчете по результатам самообследования БОУ «Заливинская СОШ» и 

размещаются на официальном школьном сайте ежегодно до 01 марта. 


