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1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка. 
ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 
также регламентирующим образовательную деятельность МАОУ СШ № 5 г.Красноярска (далее 
– образовательная организация) в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 
установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
1.1.1. Целями реализации ООП СОО являются: 
• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
• воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 
личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 
• преемственность основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 
• организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 
среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 
• формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 
• подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 
• организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 
программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 
социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 
1.1.2. Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 
следующих основных задач: 
• формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 
социальному самоопределению; 
• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
• обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
• достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том 
числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 
• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 
способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 
полезной деятельности; 
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 
(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 
• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
• создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП СОО: 
• принцип учета ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 
ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 
среднего общего образования; 
• принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 
организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 
учебных планах, планах внеурочной деятельности; 
• принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 
• принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 
особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 
представителей) обучающегося; 
• системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 
обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
• принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
• принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 
изучаемых учебных предметов; 
• принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной 
и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 
достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 
• принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
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мероприятий соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 
нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 
января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 
Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 
61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 
требования). 
1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы: 
В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 
образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, форм аттестации.  

Основная образовательная программа среднего общего образования соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 года №413 и Федеральной образовательной программе среднего общего образования 
утвержденной приказом Министерства просвещения от 18 мая 2023 года  №371, включает три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. Структура ООП соответствует 
требованиям ФГОС СОО, включает в себя следующие документы: 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы, 
1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 
(Мониторинги, контрольно-измерительные материалы и другие методические материалы 
вынесены в Приложение к ООП. Возможно обновление Приложений по необходимости в 
порядке, предусмотренном законодательством),  
2. Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности  
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 
2.3. Рабочая программа воспитания,  
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2.4.1. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (разрабатывается дополнительно при 
поступлении в образовательную организацию обучающихся с ОВЗ и инвалидами),  
2.4.2. Разработана программа коррекционной работы для обучающихся с трудностями в 
обучении и социализации.  
3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план, 
3.2. План внеурочной деятельности, 
3.3. Календарный учебный график, 
3.4. Календарный план воспитательной работы, 
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. (Материально-техническая база, списки педагогических 
сотрудников, штатное расписание и другие документы, составляющие систему условий 
реализации программы, актуализируются ежегодно перед началом учебного года и являются 
Приложением к ООП).  
Реализация ООП СОО обеспечивает право каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования.  
Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной 
организации. При реализации программы используются педагогически обоснованные формы, 
средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на их выбор, а также 
имеет право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). Основная образовательная 
программа среднего общего образования реализуется образовательной программой 
самостоятельно, без привлечения сторонних организаций в рамках сетевого взаимодействия.  

 
Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  
Обучение в образовательной организации при реализации данной образовательной программы 
организовано по 6-дневной учебной неделе. 
Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом и за два года обучения 
составляет не менее 2170 часов и не более 2516 часов, часы внеурочной деятельности не входят 
в аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 
программы среднего общего образования определяется планом внеурочной деятельности. 
Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтены при 
разработке учебного плана и плана внеурочной деятельности. В частности, уроки родного 
языка, а также темы в учебных предметах и курсах внеурочной деятельности предметов и 
предметных областей «География», «История», «Обществознание», «Русский язык», 
«Литература» и др. Рабочая программа воспитания также содержит разделы, направленные на 
предоставление обучающимся исторического, социального опыта поколений россиян, основ 
духовно-нравственных культур народов Российской Федерации, общероссийской светской 
этики.  
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Обучение в образовательной организации на уровне среднего общего образования реализуется 
по выбранным профилям (технологический) и социально-гуманитарный. Углубленное изучение 
отдельных предметов: математика, информатика, физика, история, обществознание, английский 
язык. Выбор профиля осуществляется по заявлениям обучающихся, формирование учебного 
плана, в частности части, формируемой участниками образовательных отношений, 
производится путем анкетирования. При выборе обучающимися другого профиля обучения и 
при наличии возможностей образовательной организации требуется внесение изменений в 
редакцию образовательной программы. Изменения вносятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не позднее начала учебного года.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся по 
заявлениям обучающихся (родителей (законных представителей) могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 
осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном локальным 
актом «Порядок 
обучения по индивидуальному учебному плану в том числе при ускоренном обучении» 
1.1.5. Общие подходы к реализации внеурочной деятельности: 
Внеурочная деятельность в образовательной организации реализуется по направлениям: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. В формах, указанных в плане 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); 
• курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  
• организационное обеспечение учебной деятельности; 
• систему воспитательных мероприятий. 
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел. 
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем обучения, 
реализуемым в образовательной организации – технологическим и гуманитарным.  
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы 
Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего 
общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных 
и предметных достижений обучающегося. 
1.2.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают 
осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 
инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное 
развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование 
системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 
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правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 
планы. 
Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 
духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 
формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 
экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 
обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды. 
1.2.2. Метапредметные результаты включают: 
• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 
предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 
курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
• способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 
участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 
• овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 
обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 
умение овладевать: 
• познавательными универсальными учебными действиями; 
• коммуникативными универсальными учебными действиями; 
• регулятивными универсальными учебными действиями. 
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 
использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 
информацией. 
Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 
1.2.3. Предметные результаты включают: 
• освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 
способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 
• предпосылки научного типа мышления; 
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• виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов. 
Требования к предметным результатам: 
• сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 
конкретные умения; 
• определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 
образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
• определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования 
по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", 
"География", "Основы безопасности жизнедеятельности", «Биология», «Химия», «Физика», 
«Иностранный язык (английский)», «Физическая культура» на базовом уровне, «Математика», 
«Информатика», «Физика», «История», «Обществознание», «Английский язык» на 
углубленном уровне, а также требования к результатам курсов части, формируемой 
участниками образовательных отношений, учебного плана и плана внеурочной деятельности.  
• усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 
целом, современного состояния науки. 
Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 
ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 
ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 
индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 
предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов 
действий, присущих учебному предмету. 
Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 
успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 
 
Предметные результаты 
По учебному предмету "Русский язык"  
1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 
(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 
мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности 
многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 
личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 
2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 
речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем 
диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать 
публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы 
для решения учебных задач; 
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3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; 
совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 
дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 
зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 
тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, 
публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 
150 слов); 
4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 
информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 
гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем 
прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование 
умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 
5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение 
словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 
средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты 
разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная 
речь, функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой 
принадлежности; сформированность представлений о формах существования национального 
русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 
6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 
коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 
русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм 
современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 
письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и 
пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в 
практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том 
числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 
7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 
функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 
художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 
комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 
функциональные стили, язык художественной литературы); 
8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 
совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 
9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, 
интернет-коммуникации. 
По учебному предмету "Литература": 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 
поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; 
сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 
2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности; 
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3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 
других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к 
традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 
4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 
нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 
современной литературы, в том числе литературы народов России: 
пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева 
"Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси 
жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" 
(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. 
Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" 
А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; 
стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" 
В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; 
стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" 
(избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно 
произведение A.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. 
Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй половины XX 
- XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. 
Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, 
В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том 
числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, 
А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из 
драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух 
произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, 
Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 
Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произведения из 
литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 
Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и 
других); 
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 
связь с современностью; 
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 
7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 
9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 
формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 
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подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 
изученным на уровне начального общего и основного общего образования): 
конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
традиция и новаторство; 
авторский замысел и его воплощение; 
художественное время и пространство; 
миф и литература; историзм, народность; 
историко-литературный процесс; 
литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 
футуризм), постмодернизм; 
литературные жанры; 
трагическое и комическое; 
психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 
виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 
системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; 
"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 
взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 
художественный перевод; литературная критика; 
10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 
художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 
музыка и другие); 
11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 
искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 
умение применять их в речевой практике; 
12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 
литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 
письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 
конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем 
сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 
собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 
13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем. 
По учебному предмету "Родной язык": 
1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни человека, 
общества, государства; сформированность ценностного отношения к родному языку; 
представлений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в родном языке 
российских традиционных духовно-нравственных ценностей; 
2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения, умений свободно общаться на родном языке в различных формах и 
на разные темы; использовать языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой 
общения; 
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3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая тексты 
разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); создание вторичных текстов, 
редактирование собственных текстов; 
4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и функционально-
смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов разной функционально-
стилевой и жанровой принадлежности на родном языке; 
5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родного языка; 
совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 
6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, его уровнях и 
единицах, закономерностях его функционирования; формирование представлений о формах 
существования родного языка; 
7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных возможностей; 
свободное использование активного словарного запаса, овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 
8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о них в 
речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильности 
использования языковых средств и соответствия языковым нормам; 
9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном языке в 
различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 
10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на русский язык и 
наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме (при их наличии). 
По учебному предмету "Родная литература": 
1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека и 
общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку и родной литературе как носителям культуры своего 
народа; 
2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным становлением личности; понимание родной литературы как художественного 
отражения традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных 
ценностей; 
3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном языке как 
средству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного 
диалога, уважительного отношения к ним как форме приобщения к литературному наследию и 
через него к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной 
самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, традициям своего 
народа и осознание исторической преемственности поколений; 
5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных писателей и 
поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной литературы, ключевых 
проблем произведений родной литературы, сопоставление их с текстами русской и зарубежной 
литературы, затрагивающими общие темы или проблемы; 
6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы разных 
жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата теории 
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литературы; владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской 
деятельности; 
7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения родной литературы на историко-культурной основе, сопоставлять их с 
произведениями других видов искусств, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; владение умением использовать словари и справочную 
литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 
систем; 
8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка 
родной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа 
художественных текстов; 
9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров 
(развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие работы). 
9.6. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 
"Иностранные языки" должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 
компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, достаточном для 
делового общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее составляющих - речевой 
(говорение, аудирование, чтение и письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, 
фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, 
компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной): 
По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень): 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 
содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные 
ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного 
персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор 
профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в 
современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. 
Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-
безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной 
страны и страны/стран изучаемого языка: 
• говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в 
стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со 
стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 
повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14-
15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное 
содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно 
представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; 
• аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные 
тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 
коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 
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пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации; 
• смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 
вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 
содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 
пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и 
понимать представленную в них информацию; 
• письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
• писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 
принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой 
на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять 
таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя 
информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 
180 слов; 
2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 
аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками 
в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: 
использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, 
точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно 
оформлять прямую речь, электронное сообщение личного характера; 
3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений; выявление признаков изученных 
грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 
4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 
1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических 
единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления 
родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 
5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в 
рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 
ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи 
и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 
использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 
лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы 
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истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о 
социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 
языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к 
иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 
7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 
также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 
информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - 
описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную 
догадку; 
8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 
существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 
9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в 
учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера 
с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением 
информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной 
безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные 
умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные 
словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 
форме. 
По учебному предмету "Иностранный язык" (углубленный уровень): 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в 
стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 
тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 
реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 
повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 
с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 
содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 
выражением своего отношения; создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным 
текстом с выражением своего отношения (объём монологического высказывания – 17–18 фраз); 
устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 17–18 фраз);  
аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации; с полным пониманием (время звучания текста/текстов для аудирования – до 3,5 
минуты); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 
жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 
проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 
(объём текста/текстов для чтения – 700–900 слов); читать про себя и устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать про себя 
несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) и понимать 
представленную в них информацию;  
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV), 
письмо – обращение о приёме на работу (application letter) с сообщением основных сведений о 
себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 
электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); писать официальное 
(деловое) письмо, в том числе и электронное, в соответствии с нормами официального 
общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка (объём делового письма – до 180 
слов); создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/ иллюстраций и/или 
прочитанного/прослушанного текста с использованием или без использования образца (объём 
высказывания – до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 
прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; создавать 
письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы и 
письменное высказывание типа «Моё мнение», «За и против» (объём высказывания – до 250 
слов); письменно комментировать предложенную информацию, высказывания, пословицы, 
цитаты с выражением и аргументацией своего мнения; письменно представлять результаты 
выполненной проектной работы (объём – до 250 слов);  
перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод с английского языка 
на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием 
грамматических и лексических переводческих трансформаций;  
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 170 
слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и 
при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не 
ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 
пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, официальное 
(деловое) письмо, в том числе электронное;  
3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1650 лексических единиц (слов, фразовых 
глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять 
в устной и письменной речи 1500 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 
нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и 
суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 
суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные 
при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- inter-, non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -
al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-
/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с 
использованием словосложения (сложные существительные путём соединения основ 
существительных (football); сложные существительные путём соединения основы 
прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные существительные путём 
соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путём 
соединения основы прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 
суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём соединения наречия с 
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основой причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путём соединения основы 
прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием конверсии 
(образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run); имён 
существительных от прилагательных (rich people – the rich); глаголов от имён существительных 
(a hand – to hand); глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing 
(excited – exciting); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические 
единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые 
глаголы; сокращения и аббревиатуры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 
обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 
коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи:  
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 
порядке;  
предложения с начальным It;  
предложения с начальным There + to be;  
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to 
seem, to feel;  
предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  
предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject;  
инверсию с конструкциями hardly (ever) … when, no sooner … that, if only …; в условных 
предложениях (If) … should do; 
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 
what, why, how; 
сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 
who, which, that; 
сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 
условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и 
с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III); 
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 
Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);  
повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 
настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения;  
модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, neither … nor;  
предложения с I wish;  
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и 
to stop to do smth);  
конструкция It takes me… to do smth; 
конструкция used to + инфинитив глагола; 
конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;  
конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 
конструкции I’d rather, You’d better;  
подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование 
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со сказуемым;  
глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous 
Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и 
наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present 
Perfect Passive);  
конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 
выражения будущего действия;  
модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 
shall, would, will, need, ought to);  
неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II); 
причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 
определённый, неопределённый и нулевой артикли;  
имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  
притяжательный падеж имён существительных; 
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованных по правилу, и исключения; 
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 
происхождение);  
слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of); 
личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения (в 
том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 
неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и 
производные последнего (nobody, nothing, etc.); 
количественные и порядковые числительные;  
предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном 
залоге;  
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 
рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 
учётом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 
(государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, 
основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о 
социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 
языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; проявлять уважение к 
иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;  
6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 
условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки 
информации: при говорении – переспрос; при говорении и письме – 
описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 
догадку;  
7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 
систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 
(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-
исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 
использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 
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информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 
По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала 
математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый 
уровень): 
1) оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 
поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус, 
сферическая поверхность; 
2) распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 
3) объяснять способы получения тел вращения; 
4) классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 
5) оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, 
шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор; 
6) вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 
применением формул; 
7) оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, 
сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 
8) вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 
9) изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 
инструментов; 
10) выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 
сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 
11) извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 
геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 
12) оперировать понятием вектор в пространстве; 
13) выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на 
число, объяснять, какими свойствами они обладают; 
14) применять правило параллелепипеда; 
15) оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 
равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 
векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 
16) находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 
скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 
17) задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
18) применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 
предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 
19) решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного 
метода; 
20) решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 
геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при 
решении стандартных математических задач; 
21) применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении стереометрических задач; 
22) приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 
проявление законов геометрии в искусстве; 
23) применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 
применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной 
проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 
модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать 
практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 
24) читать и строить таблицы и диаграммы; 



20 
 

25) оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее 
значение, размах массива числовых данных; 
26) оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, 
элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности в опытах 
с равновозможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности событий в 
изученных случайных экспериментах;  
27) находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, 
событие, противоположное данному событию, пользоваться диаграммами Эйлера и формулой 
сложения вероятностей при решении задач;  
28) оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить 
вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта;  
29) применять комбинаторное правило умножения при решении задач; 
30) оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех и 
неудача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха, 
находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли;  
31) оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма 
распределения.  
32) оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимости 
целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач; 
33) оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 
34) оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 
35) применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: 
показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений и 
неравенств; 
36) выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать 
понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы 
логарифмических уравнений и неравенств; 
37) находить решения простейших тригонометрических неравенств; 
38) оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать 
систему линейных уравнений для решения практических задач; 
39) находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 
неравенств; 
40) моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 
неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры. 
41) оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, 
точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке, 
использовать их для исследования функции, заданной графиком; 
42) оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и 
тригонометрических функций, изображать их на координатной плоскости и использовать для 
решения уравнений и неравенств; 
43) изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их 
для решения системы линейных уравнений; 
44) использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других 
учебных дисциплин. 
45) оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, использовать 
геометрический и физический смысл производной для решения задач; 
46) находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 
произведения, частного функций; 
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47) использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, 
применять результаты исследования к построению графиков; 
48) использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 
числе социально-экономических, задачах; 
49) оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и 
физический смысл интеграла; 
50) находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл по формуле 
Ньютона–Лейбница; 
51) решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 
характера, средствами математического анализа. 
По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала 
математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный 
уровень): 
1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, 
признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и 
противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод 
математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
оценивать логическую правильность рассуждений; 
2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 
умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 
явлений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 
3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; умение 
задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении задач; 
4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число 
перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения для 
решения задач; 
5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, 
рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель 
и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными 
позиционными системами счисления; 
6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень натуральной 
степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) 
показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 
7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, 
неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, 
рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства 
и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с 
параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач 
и задач из различных областей науки и реальной жизни; 
8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, композиция 
функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, 
тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и 
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логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования 
графиков функций; 
умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении 
задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости 
между величинами; 
умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, 
ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и 
наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 
умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач с 
параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, 
неравенств и их систем; 
9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение 
задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 
10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, 
первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, 
первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение 
вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить 
уравнение касательной к графику функции; 
умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего 
решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для 
определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; 
приводить примеры математического моделирования с помощью дифференциальных 
уравнений; 
11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, 
модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, 
тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с 
комплексными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; 
12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых 
данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графических 
методов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью 
диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 
13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; применять 
для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной 
вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности 
реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение 
вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной 
величины, функции распределения и плотности равномерного, показательного и нормального 
распределений; умение использовать свойства изученных распределений для решения задач; 
знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных исследований; умение 
приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 
14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отрезок, 
луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и 
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скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 
между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение 
использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать 
размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение 
многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, 
цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные 
оси или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение 
строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, 
их сечения, в том числе с помощью электронных средств; умение применять свойства 
геометрических фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, 
выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или 
опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным признакам, выполнять 
необходимые дополнительные построения; 
15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, 
расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, 
площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, 
прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение 
находить отношение объемов подобных фигур; 
16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на 
плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение 
распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; 
умение использовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, 
угол, площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 
17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, 
координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, 
разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между 
векторами; умение использовать векторный и координатный метод для решения 
геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 
и 3x3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 
18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, 
уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить 
математические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с 
ними практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный 
результат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе 
социально-экономического и физического характера; 
19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости 
математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать 
проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры математических 
открытий российской и мировой математической науки. 
По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень): 
1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 
классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения 



24 
 

задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 
построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 
2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования 
компьютерных сетей; 
3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени 
передачи при изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; 
4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения 
при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия 
данных; 
5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмы 
построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и 
построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления 
с заданным основанием; умение выполнять арифметические операции в позиционных системах 
счисления; умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной 
нормальных формах по заданной таблице истинности; исследовать область истинности 
высказывания, содержащего переменные; решать несложные логические уравнения; умение 
решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения 
оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных путей между 
вершинами ориентированного ациклического графа); умение использовать деревья при анализе 
и построении кодов и для представления арифметических выражений, при решении задач 
поиска и сортировки; умение строить дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывать и 
обосновывать выигрышную стратегию игры; 
6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в 
позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых чисел в 
заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк и 
других), алгоритмов поиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе 
базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные 
алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности 
для решения одной задачи; 
7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 
С++, С#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение использовать 
основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ предложенной программы: 
определять результаты работы программы при заданных исходных данных; определять, при 
каких исходных данных возможно получение указанных результатов; выявлять данные, 
которые могут привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по 
улучшению программного кода; 
8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение 
использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их 
возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 
очереди, деревья); применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки 
числовых данных и символьных строк; использовать при разработке программ библиотеки 
подпрограмм; знать функциональные возможности инструментальных средств среды 
разработки; умение использовать средства отладки программ в среде программирования; 
умение документировать программы; 
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9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для анализа, 
представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии 
тренда, решение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах данных, их 
структуре, средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные (реляционные) 
базы данных и справочные системы. 
По учебному предмету "История"  
1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 
процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение 
характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой 
экономической политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе 
Советских Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над 
нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 
причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 
воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 
важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР 
(России); 
2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 
3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 
событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - 
начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 
формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 
фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 
4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 
систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 
5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 
истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников 
исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 
6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 
истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и 
достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 
контекстную информацию при работе с историческими источниками; 
7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в 
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности; 
8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 
числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 
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века; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 
представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном 
материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 
9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 
идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 
10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 
Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 
11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 
XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 
культуры, ценностных ориентиров. 
В том числе по учебному курсу "История России": 
Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, 
культура. Предпосылки революции. 
Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 
преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 
коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 
Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 
коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 
Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 
Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. 
Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 
тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 
Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 
Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 
СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система "развитого 
социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя политика. 
СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 
Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение Российской 
Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 
Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 
современном мире. 
По учебному курсу "Всеобщая история": 
Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные 
события, результаты. Власть и общество. 
Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира 
в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 
США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". 
Культурное развитие. 
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Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и общество в 
годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 
Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 
Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 
Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 
деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 
По учебному предмету "География" (базовый уровень): 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, 
ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 
глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая 
наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль 
географических наук в достижении целей устойчивого развития; 
2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 
территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого 
развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и 
использовать источники географической информации для определения положения и 
взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение 
географических объектов в пространстве; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 
географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; 
использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 
сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить 
классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи 
между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между 
природными условиями и размещением населения, между природными условиями и природно-
ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или 
обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 
4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, 
умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму 
фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам 
наблюдения; 
6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 
информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах 
и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать 
и использовать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым 
задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 
источники географической информации для выявления закономерностей социально-
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экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 
географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации 
качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 
процессы и явления; определять и находить в комплексе источников недостоверную и 
противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 
познания для решения практико-ориентированных задач; 
7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 
источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) 
географическую информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и 
интерпретации информации из различных источников географической информации; 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; использовать различные источники географической информации для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнообразных 
явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические 
процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем 
социально-экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных 
проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении 
мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 
9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 
явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 
важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные 
социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 
10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 
природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 
географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры 
взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных 
проблем. 
По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень): 
1) сформированность знаний об (о): 
• обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 
сфер и институтов; 
• основах социальной динамики; 
• особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы 
жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 
• перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 
Российской Федерации; 
• человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 
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• особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 
самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, 
культуры, экономической и финансовой сферах; 
• значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как 
науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики 
поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 
современной экономике; 
• роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной 
власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 
• социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, 
в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных 
отношений; структуре и функциях политической системы общества, направлениях 
государственной политики Российской Федерации; 
• конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 
• системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 
механизмах защиты прав в Российской Федерации; 
• правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 
образовательных, административных, уголовных общественных отношений; 
• системе права и законодательства Российской Федерации; 
2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 
человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 
морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 
коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 
Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 
стабильности и целостности государства; 
3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать существенные 
и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, 
классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать 
понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных 
науках и при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 
высказываний; 
4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая 
умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи 
всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных 
сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; 
обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 
5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 
сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, 
включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в 
том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 
6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, 
полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-
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ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 
стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск 
социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать 
информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 
сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 
отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные 
суждения, мнения; 
7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 
презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить 
устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной 
проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 
неадаптированные тексты на социальную тематику; 
8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 
национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 
реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в 
том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных 
событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа 
жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информационно-
коммуникационных технологий в решении различных задач; 
9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения 
социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения 
социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать 
теоретические положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 
примерами из личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том 
числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных 
процессов и явлений на основе предложенных критериев; 
10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 
финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для 
достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом 
рисков и способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части 
уплаты налогов для развития общества и государства; 
11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе поступающей 
по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности 
информации; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, 
содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую 
оценку действиям людей в модельных ситуациях; 
12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 
полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 
стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей 
и собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической 
рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного 
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поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической 
ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 
По учебному предмету «Обществознание» ( углубленный уровень): 
1) владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, 
включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, 
месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной 
действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного 
подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые 
этими науками, в том числе таких вопросов, как системность общества, разнообразие его связей 
с природой, единство и многообразие в общественном развитии, факторы и механизмы 
социальной динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы 
познавательной деятельности; общественная природа личности, роль общения и средств 
коммуникации формировании социально-психологических качеств личности; природа 
межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как объект изучения 
экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, экономическая 
эффективность, типы экономических систем, экономические функции государства, факторы и 
показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, 
экономическое содержание собственности, финансовая система и финансовая политика 
государства; 
2) владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-
нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 
институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе 
общественного развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 
развитие социальных институтов российского общества, в том числе поддержку конкуренции, 
развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, 
финансовых рынков; 
3) владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 
цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 
включая типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, 
доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы 
социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ 
документов для принятия обоснованных решений, планирования и достижения познавательных 
и практических целей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, 
способах безопасного использования финансовых услуг, выборе будущей 
профессиональнотрудовой сферы, о возможностях применения знаний основ социальных наук 
в различных областях жизнедеятельности; 
4) уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, 
формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, 
уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных 
отношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их 
разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые технологии, методы 
антимонопольного регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, 
показатели деятельности фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные 
доходы; 
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5) уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 
на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 
дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, 
проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, относительности 
истины, характера воздействия средств массовой информации на сознание в условиях 
цифровизации, формирования установок и стереотипов массового сознания, распределения 
ролей в малых группах, влияния групп на поведение людей, особенностей общения в 
информационном обществе, причин возникновения межличностных конфликтов, 
экономической свободы и социальной ответственности субъектов экономики, эффективности 
мер поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, 
путей достижения социальной справедливости в условиях рыночной экономики; 
6) уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 
источники научного и научнопублицистического характера, ранжировать источники 
социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности 
сведений, проводить с использованием из различных источников знаний, 
учебноисследовательской и проектной работы по философской, социально-психологической и 
экономической проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 
осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 
прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно-
исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь 
анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, 
самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при решении 
познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами из 
личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 
теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной 
психологии», «Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых 
коммуникаций на развитие человека и общества, способах манипуляции общественным 
мнением, распространённых ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении 
достоверных и недостоверных сведений при работе с социальной информацией, возможностях 
оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе рациональных способов 
поведения людей в экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях 
профессиональной деятельности в экономической сфере, практике поведения на основе этики 
предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и интересов, соблюдении 
правил грамотного и безопасного поведения при пользовании финансовыми услугами и 
современными финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях 
конкуренции на рынке труда; 
7) уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными 
институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в 
Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, 
составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах 
материала разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы 
экономической науки»; 
8) проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 
социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 
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способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 
полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских 
группах, способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 
связанных с философией, социальной психологией и экономической наукой. 
9) владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о предмете 
и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном 
познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять 
взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных 
явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие 
вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в 
современном обществе, статусноролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, 
нация как этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, 
динамика и особенности политического процесса, субъекты политики, государство в 
политической системе общества, факторы политической социализации, функции 
государственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды 
правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России, 
конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, основы 
деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления 
правового нигилизма; 
10) владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-
нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 
институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых 
коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной 
стратификации, базовые политические институты, включая государство и институты 
государственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной 
власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления, институты 
всеобщего избирательного права, политических партий и общественных организаций, 
представительства социальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, институты права, включая непосредственно право 
как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, 
наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об 
изменении их состава и функций в процессе общественного развития, о политике Российской 
Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского 
общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения 
социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Российской 
Федерации; 
11) владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 
среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 
методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ 
документов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный 
подход, структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, 
социальнопсихологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, 
сравнительноправовой для принятия обоснованных решений в различных областях 
жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в том 
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числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, 
избирателя, участии в политической коммуникации, в деятельности политических партий и 
общественно-политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при 
осуществлении профессионального выбора; 
12) уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 
социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы 
государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-
территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий, 
виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, 
источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды 
юридической ответственности; 
13) уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 
теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 
дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, 
проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, 
способов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, 
деятельность политических институтов, роль политических партий и общественных 
организаций в современном обществе, роль средств массовой информации в формировании 
политической культуры личности, трансформация традиционных политических идеологий, 
деятельность правовых институтов, соотношение права и закона; 
14) уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 
научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением 
научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям 
распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с использованием 
знаний из различных источников, учебноисследовательской, проектноисследовательской и 
другой творческой работы по социальной, политической, правовой проблематике: определять 
тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их 
реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть 
навыками презентации результатов учебноисследовательской и проектной деятельности на 
публичных мероприятиях; 
15) уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 
самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 
социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 
жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 
взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой 
информации, религия), с деятельностью различных политических институтов современного 
общества, политической социализацией и политическим поведением личности, её 
политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов политики в 
политическом процессе, деятельностью участников правоотношений в отраслевом 
многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; 
16) уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 
действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы 
социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об 
этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как 
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социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской 
Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и 
национальных религиях, политике как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и 
легитимности политической власти, политических нормах и ценностях, политических 
конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом обществе, о политической 
психологии и политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации на 
политическое сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, основаниях 
наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях правового 
регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, 
необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, 
развитии правовой культуры; 
17) проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на 
основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 
Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 
документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 
разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 
18) проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 
социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 
способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 
полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских 
группах, способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, 
связанных с социальногуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной 
деятельности социолога, политолога, юриста. 
По учебному предмету "Физика" (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной 
научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 
техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 
развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, 
макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности человека и 
дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на 
основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 
свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение 
жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 
связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, 
повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами 
состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 
проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и 
волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, 
дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое 
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давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 
радиоактивность; 
3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими 
физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, 
механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, 
тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, 
электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, 
строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими 
астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, происходящие на 
звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию 
звезд и Вселенной; 
4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III 
законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; 
молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон 
термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка 
цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 
электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения 
энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон 
сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное 
использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 
5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и 
твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного 
ядра при решении физических задач; 
6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить 
прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения 
и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование 
зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные 
результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать 
правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и 
учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств 
и лабораторного оборудования; сформированность представлений о методах получения 
научных астрономических знаний; 
7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, 
используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать 
физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 
решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с 
опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 
8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 
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техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования; 
9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, 
структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; 
развитие умений критического анализа получаемой информации; 
10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных 
ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 
рассматриваемой проблемы; 
11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 
обучающихся). 
По учебному предмету "Физика" (углубленный уровень): 
1) понимать роль физики в экономической, технологической, экологической, социальной и 
этической сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине 
мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической 
функций физической теории – механики, молекулярной физики и термодинамики, роль 
физической теории в формировании представлений о физической картине мира; 
2) различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): 
инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, материальная точка, равноускоренное 
движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно 
неупругое столкновения, модели газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеальный 
газ, точечный заряд, однородное электрическое поле;  
3) различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 
законов; 
4) анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя основные 
положения и законы механики (относительность механического движения, формулы 
кинематики равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и 
перемещения, законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного 
тяготения, законы сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы с 
изменением механической энергии, условия равновесия твёрдого тела), при этом использовать 
математическое выражение законов, указывать условия применимости физических законов: 
преобразований Галилея, второго и третьего законов Ньютона, законов сохранения импульса и 
механической энергии, закона всемирного тяготения; 
5) анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основные положения 
молекулярно-кинетической теории и законы молекулярной физики и термодинамики (связь 
давления идеального газа со средней кинетической энергией теплового движения и 
концентрацией его молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией 
теплового движения его частиц, связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его 
температурой, уравнение Менделеева–Клапейрона, первый закон термодинамики, закон 
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сохранения энергии в тепловых процессах), при этом использовать математическое выражение 
законов, указывать условия применимости уравнения Менделеева–Клапейрона; 
6) анализировать и объяснять электрические явления, используя основные положения и законы 
электродинамики (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, потенциальность 
электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, при этом указывая 
условия применимости закона Кулона, а также практически важные соотношения: законы Ома 
для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, закон Джоуля–Ленца, правила 
Кирхгофа, законы Фарадея для электролиза); 
7) описывать физические процессы и явления, используя величины: перемещение, скорость, 
ускорение, импульс тела и системы тел, сила, момент силы, давление, потенциальная энергия, 
кинетическая энергия, механическая энергия, работа силы, центростремительное ускорение, 
сила тяжести, сила упругости, сила трения, мощность, энергия взаимодействия тела с Землёй 
вблизи её поверхности, энергия упругой деформации пружины, количество теплоты, 
абсолютная температура тела, работа в термодинамике, внутренняя энергия идеального 
одноатомного газа, работа идеального газа, относительная влажность воздуха, коэффициент 
полезного действия идеального теплового двигателя; электрическое поле, напряжённость 
электрического поля, напряжённость поля точечного заряда или заряженного шара в вакууме и 
в диэлектрике, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, электродвижущая 
сила, сила тока, напряжение, мощность тока, электрическая ёмкость плоского конденсатора, 
сопротивление участка цепи с последовательным и параллельным соединением резисторов, 
энергия электрического поля конденсатора; 
8) объяснять особенности протекания физических явлений: механическое движение, тепловое 
движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, диффузия, испарение, 
кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, 
электризация тел, эквипотенциальность поверхности заряженного проводника; 
9) проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 
использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать 
результаты полученной зависимости физических величин в виде графиков с учётом 
абсолютных погрешностей измерений, делать выводы по результатам исследования;  
10) проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный 
метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных 
измерений; 
11) проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, собирать 
экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусе 
предложенной гипотезы; 
12) соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 
эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;  
13) решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на 
основании анализа условия обосновывать выбор физической модели, отвечающей требованиям 
задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при 
использовании математических методов решения задач, проводить расчёты на основании 
имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учётом 
полученных результатов; 
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14) решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов курса 
физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: 
выстраивать логическую цепочку рассуждений с использованием изученных законов, 
закономерностей и физических явлений; 
15) использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы 
измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;  
16) приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в 
объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;  
17) анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, 
представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использовании 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 
18) применять различные способы работы с информацией физического содержания с 
использованием современных информационных технологий, при этом использовать 
современные информационные технологии для поиска, переработки и предъявления учебной и 
научно-популярной информации, структурирования и интерпретации информации, полученной 
из различных источников, критически анализировать получаемую информацию и оценивать её 
достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника 
информации; 
19) проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения 
новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ;  
работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 
рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого 
из участников группы в решение рассматриваемой проблемы;  
проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специальностям физико-
технического профиля. 
понимать роль физики в экономической, технологической, социальной и этической сферах 
деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине мира, роль 
астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 
развитии, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической 
функций физической теории – электродинамики, специальной теории относительности, 
квантовой физики, роль физической теории в формировании представлений о физической 
картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-
научных представлений о природе; 
различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): однородное 
электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания, математический 
маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, идеальный колебательный 
контур, тонкая линза, моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света; 
различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя основные 
положения и законы электродинамики и специальной теории относительности (закон 
сохранения электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон электромагнитной 
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индукции, правило Ленца, связь ЭДС самоиндукции в элементе электрической цепи со 
скоростью изменения силы тока, постулаты специальной теории относительности Эйнштейна); 
анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положения квантовой 
физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип 
соотношения неопределённостей Гейзенберга, законы сохранения зарядового и массового 
чисел и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада); 
описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённость 
электрического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 
электродвижущая сила, индукция магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера, 
индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции, энергия магнитного поля проводника с 
током, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя свободной частицы, энергия и 
импульс фотона, массовое число и заряд ядра, энергия связи ядра; 
объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индукция, 
самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное внутреннее 
отражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа- и бета-распады ядер, гамма-
излучение ядер, физические принципы спектрального анализа и работы лазера; 
определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и силы 
Лоренца; 
строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, и рассчитывать его 
характеристики; 
применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы для анализа и 
объяснения физических процессов, происходящих в звёздах, в звёздных системах, в 
межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд и Вселенной; 
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей 
измерений, делать выводы по результатам исследования; 
проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный метод 
измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных 
измерений; 
проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, собирать 
экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусе 
предложенной гипотезы; 
описывать методы получения научных астрономических знаний; 
соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 
эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 
решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на 
основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи, 
применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при 
использовании математических методов решения задач, проводить расчёты на основании 
имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учётом 
полученных результатов; 
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решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов курса физики, 
а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: выстраивать 
логическую цепочку рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и 
физических явлений; 
использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы 
измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов; 
приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в 
объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 
анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, представлений о 
рациональном природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и 
технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 
применять различные способы работы с информацией физического содержания с 
использованием современных информационных технологий, при этом использовать 
современные информационные технологии для поиска, переработки и предъявления учебной и 
научно-популярной информации, структурирования и интерпретации информации, полученной 
из различных источников, критически анализировать получаемую информацию и оценивать её 
достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника 
информации; 
проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения новых 
знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ;  
работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 
рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого 
из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 
проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специальностям физико-
технического профиля. 
По учебному предмету "Химия" (базовый уровень): 
1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной 
картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 
культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических 
задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 
2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 
(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитали 
атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 
связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, 
радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и 
азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), 
мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая 
решетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо-и 
эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, 
электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 
химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения органических веществ 
A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. 
Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, 
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фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 
важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности 
человека; 
3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 
понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств 
неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических 
знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 
4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 
международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия 
важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, 
глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая 
сода и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения 
химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства 
веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 
5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и 
органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их 
состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, 
металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать 
химические реакции; 
6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений 
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 
7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 
химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с 
количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; 
использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 
ситуациях, связанных с веществами и их применением; 
8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения 
органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, 
качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при 
нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду 
водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион 
аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в 
соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 
оборудованием; представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 
соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 
9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из разных 
источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 
10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 
быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 
среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая 
смысл показателя предельной допустимой концентрации; 
11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения 
применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 
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12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать 
рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 
По учебному предмету "Биология" (базовый уровень): 
1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 
функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 
2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 
терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, 
биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз 
(саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, 
саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, 
энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 
3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 
теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения 
жизни и человека; 
4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 
закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), 
границы их применимости к живым системам; 
5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в 
биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и 
проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между 
исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с 
использованием научных понятий, теорий и законов; 
6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 
эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; 
особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 
пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, 
развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за 
существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к 
среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах 
своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 
7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических 
процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью 
обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения 
здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; 
понимание необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий 
для рационального природопользования; 
8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы 
скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы 
переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 
9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического содержания, 
включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 
информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты 
современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные 
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экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 
позицию; 
10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на 
основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать 
понятийный аппарат биологии. 
По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень): 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО); 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических 
качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в 
сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 
6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и ловкости). 
По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 
общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 
собственном поведении; 
2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 
ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 
цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 
ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 
3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 
всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного 
поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в 
опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 
4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на 
практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 
сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 
отношения к природе, разумного природопользования; 
5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 
неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 
образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 
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отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 
ситуациях биолого-социального характера; 
6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в 
социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 
опасные явления и противодействовать им; 
7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 
знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; 
умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, 
опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 
8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения 
пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 
транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности; 
9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 
общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии 
терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня 
террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения 
террористического акта; совершении террористического акта; проведении 
контртеррористической операции; 
10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 
характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ 
обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области 
гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 
11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 
организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 
12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 
государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 
 
Учебные предметы, курсы по выбору:  
 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает:  
• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  
• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 
образования;  
• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы;  
• развитие навыков самообразования и самопроектирования;  
• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 
знания или вида деятельности;  
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• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  
 Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 
обучающихся отражают:  
• развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 
самоопределению;  
• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности;  
• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции;  
• обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования;  
• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  
  
  
Индивидуальный(ые) проект(ы):  
 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  
Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:  
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления;  
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности;  
• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  
• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  
 
 
1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 
 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 
являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
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управление образовательным процессом. На основе системы оценки разработано «Положение о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся».  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 
являются: 
• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней;  
• оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 
• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися ООП СОО.  
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
• стартовую (диагностическую) работу; 
• комплексные диагностические работы; 
• текущую и тематическую оценку (осуществляются учителем); 
• итоговую оценку; 
• психолого-педагогическое наблюдение; 
• внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся; 
• промежуточную аттестацию. 
Особой формой внутренней оценки личностных результатов является портфолио. Особенности 
формирования, процедуры оценивания и другие положения определены в отдельном локальном 
акте. 
Внешняя оценка включает: 
• итоговую аттестацию, 
• независимую оценку качества образования (в т.ч. всероссийские проверочные работы), 
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 
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Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 
со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего учебного материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
• оценку предметных и метапредметных результатов; 
• использования комплекса оценочных процедур  для выявления динамики 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  
• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 
• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, 
наблюдения; 
• использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
• использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 
числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 
технологий. 
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
образовательной организации и образовательных систем разного уровня.  
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 
образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 
ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 
деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 
своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 
установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. Оценка 
сформированности личностных результатов необязательна, при необходимости фиксируется в 
портфолио и характеристике обучающегося.  
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов: 
• освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
• способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 
социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 
• овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 
внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 
организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической, 
цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий. 
Формы оценки:  

• для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 
• для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; 
• для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 
групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 
раз в два года. 
Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе - 
проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 
межпредметной основе с целью демонстрации свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 
Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 
• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 
• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и других; 
• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
• отчетные материалы по социальному проекту. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 
определены локальным нормативным актом. 
Проект оценивается по следующим критериям: 
• сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 
поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 
обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 
• сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 
темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 
• сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 
использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
• сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 
Процедуры оценки метапредметных результатов 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 
метапредметных результатов*:  
Направление 
деятельности Ответственные 10 класс 11 класс 

Форма мониторинга, месяц 
Внутришкольный 
мониторинг 
«Оценка 
метапредметных 
результатов» 
 

Администрация Апрель 
 
Оценка 
читательской 
грамотности. 
Письменная работа 
на межпредметной 
основе. 

Декабрь 
 
Проверка цифровой 
грамотности. Практическая 
работа в сочетании с 
письменной 
(компьютеризированной) 
частью 

Индивидуальные 
учебные 
исследования и 
проекты 

Администрация  Апрель  
 
Защита индивидуального 
проекта 

*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения 
метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение сторонних 
организаций для проведения независимой оценки.  
Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результатов 
проводится один раз за учебный год во всех классах, задания для формирования 
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метапредметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных результатов в форме текущего 
контроля, наблюдений по своему предмету. Классный руководитель на основе 
вышеперечисленных мониторингов и собственных наблюдений формирует характеристику 
обучающегося.  
В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке читательской 
и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий.  
Возможно использовать диагностические материалы с сайтов*: 
• Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ ,  
• ФИОКО - Открытые задания PISA hпримеры-задач-pisa  
*Список банка заданий может быть расширен по решению педагогического совета.  
 
На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки метапредметных 
результатов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или ответственным 
лицом, проводящим мониторинг, заполняется лист сформированности метапредметных 
результатов (форма является Приложением к ООП): анализ овладения теми или иными 
универсальными учебными действиями.  
2 балла – умение сформировано полностью, 
1 балл – умение сформировано частично,  
0 – умение не сформировано.  
При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся успешно 
осваивает метапредметные результаты».  
При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% «2балла» делается вывод: 
«Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 
При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» делается вывод: 
«Обучающемуся необходима помощь в освоении метапредметных результатов». 
При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся не осваивает 
метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 
При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями оценивания оценка 
метапредметных результатов проводится на их основе.  
 
Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания предметных 
областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 
также на успешное обучение. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  
Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 
релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
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Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 
Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 
СОО. 
Стартовая диагностика 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 
оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 
Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчета) 
для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 
владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-
символическими средствами, логическими операциями. 
Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 
изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
обучающегося в освоении программы учебного предмета. 
Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 
обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 
обучающимся существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 
В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 
опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- 
и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного 
предмета. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 
Тематическая оценка 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 
планируемых результатов по учебному предмету. 
Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
• стартовая диагностика; 
• оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
• оценка уровня функциональной грамотности; 
• оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 
осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 
посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 
работником обучающимся. 
Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 
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являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и 
его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 
Процедуры оценки предметных результатов, в том числе комплексных (диагностических) 
работ 
Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и внутренней 
системы оценки качества образования.  Контроль за процедурами осуществляется 
администрацией образовательной организации с целью получения информации о качестве 
образовательного процесса, качестве подготовки и проведения уроков, также являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  
Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных результатов 
является единый график оценочных процедур, который объединяет все уровни оценочных 
процедур.  
В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические работы, которые 
выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которые составляет 
не менее тридцати минут. 
Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее следуют 
региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной 
организацией. При получении информации о проведении мониторинга федерального и/или 
регионального уровней после создания документа в график вносятся изменения. 
При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации для 
системы общего образования по основным подходам к формированию графика оценочных 
процедур в образовательных организациях» (Письмо минпросвещения РФ №СК-228/03, 
федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021).     
 
Примерный перечень оценочных процедур 
На основе данного перечня ежегодно осуществляется актуализация.  

Направление 
деятельности 

Ответственный за 
проведение 

Включение в 
единый 
график 
оценочных 
процедур 

10 класс 11 класс 

Примерные формы и сроки 
проведения 

Стартовая 
педагогическая 
диагностика 
(работы по основным 
предметам) 

Адм. + Сентябрь 
 
Русский язык, 
математика, 
предметы по 
выбору сдачи 
ГИА 

 

Стартовая 
педагогическая 
диагностика (входная 
к.р.) по инициативе 

Учитель - 
 

 Сентябрь  
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учителя 
Текущий контроль Учитель - Ежедневно по 

всем 
предметам 

Ежедневно по 
всем 
предметам 

Тематический контроль Учитель - 
 

В соответствии 
с КТП и РП 

В соответствии 
с КТП и РП 

ВШК  
Оценка предметных 
результатов. 
Диагностические 
работы 
(Административная 
к.р.) 

Адм.  + Декабрь, март 
предметы по 
решению 
педсовета  

Декабрь, март  
предметы по 
решению 
педсовета 
  

 
Особенности оценки функциональной грамотности 
Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных достижений 
обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования проявляется в 
способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, умения, 
отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям современной 
жизни.  
Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 
естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и 
креативного мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) 
имеют сложный комплексный характер и осуществляются практически на всех учебных 
предметах, в урочной и внеурочной деятельности.  
Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 
системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов.  
В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые отличаются от 
традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная проблемная 
ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы 
представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.  
Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к выполнению 
задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели поведения. На 
отдельных предметах формируются специфические для данного предмета знания, а также 
компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла формируются умения 
объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и интерпретировать полученные 
результаты.  
На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном виде, и 
решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам выполнения 
отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной грамотности.  
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На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается вывод о 
качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету на основе 
единой шкалы оценки.  
В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности знаний и 
понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное 
выполнение заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте 
позволяет определить высший уровень достижений по данному предмету.  
Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 
внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 
диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 
последовательности их проведения. 
 
Промежуточная аттестация 
Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в 
учебном плане ОО, порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован 
локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений 
обучающихся».  
 
Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 
Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 
федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение 
государственной итоговой аттестации, независимой оценки качества образования, 
федеральных, региональных мониторингов.  
Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг изменений 
в документах, из числа административного состава назначен ответственный за проведение 
внешних процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на базе других 
образовательных организаций.  
Особенности выставления итоговой оценки за период получения среднего общего образования 
регламентируются нормативными документами федерального уровня, в частности Приказом 
Минпросвещения РФ от 5.10.2020.№546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». Итоговая 
оценка фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате о 
среднем общем образовании.  
 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета образовательной организации, регламентируется локальным актом 
образовательной организации, фиксируется в планах внутришкольного контроля и внутренней 
системы оценки качества образования. Результаты внутреннего мониторинга являются 
основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

2. Содержательный раздел 
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности 
 
2.1.1. Целевой раздел 
На уровне среднего общего образования продолжается развитие универсальных учебных 
действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 
Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 
личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в 
дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня 
развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 
возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности 
(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 
школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из 
средства успешности решения предметных задач постепенно превращаются в объект 
рассмотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять широкий перенос 
сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения 
и отрефлексированные, УУД начинают использоваться как универсальные в различных 
жизненных контекстах. 
На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 
умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 
деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий 
тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют 
коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 
познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного 
разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития 
познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется 
сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно важно с 
учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся 
оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору 
будущей профессии. 
Цель программы развития УУД  -  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 практикоориентированных результатов образования. 
Задачи программа развития УУД: 
• 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; 
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• 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 
учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
• формирование навыков участия в различных формах организации 
учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность 
получения практико-ориентированного результата; 
• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 
включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 
выполненных работ; 
• основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 
• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества. 
• возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 
 
2.1.2. Содержательный раздел. 
Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 
• описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 
• описание особенностей реализации основных направлений и форм; 
• учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. Содержание среднего общего 
образования определяется программой среднего общего образования. Предметное учебное 
содержание фиксируется в рабочих программах. 
Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее - РП) отражают 
определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 
• как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты 
освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования"; 
• в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 
содержания; 
• в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 
 
Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 
тематическом планировании по отдельным предметным областям. 
Русский язык и литература, родной язык и литература 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
логические действия: 
• устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 
обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 
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функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 
устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и 
их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с 
другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных 
видах искусств; 
• выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 
(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся 
гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-
литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского 
языка) и находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; 
толковать лексическое значение слова путем установления родовых и видовых смысловых 
компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 
• выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 
(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 
(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в 
словах различных частей речи) и другие; 
• разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа имеющихся 
данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 
• оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и 
неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 
• развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом 
собственного речевого и читательского опыта. 
• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 
художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 
• устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 
произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 
сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 
интерпретациями в различных видах искусств; 
• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 
изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 
• формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 
сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 
другие); 
• выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительновыразительных 
средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических 
изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 
• анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 
критически оценивать их достоверность; 
• уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 
примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 
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межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков 
и другие); 
• уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 
действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 
произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 
переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 
произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 
литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и других культур; 
• владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 
методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 
• самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 
государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 
информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 
• создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой 
аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации (презентация, 
таблица, схема и другие); 
• владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 
безопасности. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
• владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 
форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 
соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 
аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 
• пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 
знаков; 
• аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 
выражать свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 
оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы; 
• логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 
самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные 
тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 
• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур; 
• принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по 
их достижению; 
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• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 
результат; 
• уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 
письменной форме; 
• предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 
инициативным; 
• участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 
индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
• самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 
необходимые коррективы; 
• оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 
собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 
• осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 
уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 
собственную речь с учетом целей и условий общения; 
• давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 
литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 
• осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 
выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности; 
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 
числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 
проблем, поставленных в художественных произведениях. 
 
Иностранный язык 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
логические и исследовательские действия: 
• анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 
иностранного и родного языков; 
• распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного 
языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 
• выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 
языка (например, грамматических конструкции и их функций); 
• сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном 
языке; 
• различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 
• анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных 
высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа 
в собственных высказывания; 
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• проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 
социокультурных явлений; 
• формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 
(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения за языковыми явлениями; 
• представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной 
деятельности; 
• проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 
соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 
языка. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 
• использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 
аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, с полным пониманием); 
• полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 
(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 
• фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 
тезисов); 
• оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
• воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания 
на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и 
целями общения; 
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
языковых средств изучаемого иностранного языка; 
• выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 
• осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 
используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 
пониманием, с нахождением интересующей информации); 
• выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 
задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 
• публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 
работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 
• осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 
профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
• планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою 
роль и координировать свои действия с другими членами команды; 
• выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
• оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 
поиск совместного решения поставленной задачи); 
• корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 
данных или информации; 
• осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 
межкультурного общения. 
Математика и информатика. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
логические действия: 
• выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 
понятиями; формулировать определения понятий; 
• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа; 
• выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи 
и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий; 
• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 
• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 
• проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 
противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 
собственные суждения и выводы; 
• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое 
и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
• проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 
установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению 
зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 
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• выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 
интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и 
структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 
• оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 
воспринимать ее критически; 
• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 
решения задачи; 
• анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 
моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать 
графически, записывать с помощью формул; 
• формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 
распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 
• проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 
выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, 
аналогию, математические методы; 
• создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 
современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 
данных; 
• использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 
оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять 
результаты моделирования в наглядном виде. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
• воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку 
зрения в устных и письменных текстах; 
• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать 
разногласия и возражения; 
• представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 
эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 
обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат 
выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 
• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые 
штурмы" и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды 
работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких 
людей; 
• выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 
команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
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• составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 
информации; 
• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 
процесса и результата решения математической задачи; 
• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 
• оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины 
достижения или недостижения результатов деятельности. 
Естественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
логические действия: 
• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 
биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 
использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической 
энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-
кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих 
свойств у веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 
• определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 
например, инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 
жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 
• выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 
• применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 
преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 
практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 
признаков изучаемых веществ и химических реакций; 
• выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения 
новых знаний о веществах и химических реакциях; 
• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия 
использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций 
экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 
представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 
выполнения групповых проектов); 
• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять 
основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая 
диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и 
условий их безопасного применения в практической жизни. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 
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• проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на 
рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 
математического маятника от параметров колебательной системы; 
• проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 
зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 
упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания 
вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 
• проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 
пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью тела; о 
независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от 
его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 
• формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 
понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 
использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны 
и частота света, энергия и импульс фотона; 
• уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 
например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 
отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на 
базовом уровне); 
• уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 
качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 
расчетные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из 
разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 
естественно-научного цикла; 
• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать 
качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические 
явления (на базовом уровне); 
• проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось вращения; 
конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости твердого тела, 
имеющего площадь опоры. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 
• создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 
сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 
• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. 
технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при 
подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 
• использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в 
области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку 
достоверности. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
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• аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 
• при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 
задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе 
дискуссий о современной естественно-научной картине мира; 
• работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 
интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 
изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении 
вопросов межпредметного характера (например, по темам "Движение в природе", "Теплообмен 
в живой природе", "Электромагнитные явления в природе", "Световые явления в природе"). 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 
биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 
• самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике и 
химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей; 
• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 
решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 
химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, 
проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 
результатов целям; 
• использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 
решении качественных и расчетных задач; 
• принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 
результатов учебных исследований или решения физических задач. 
Общественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
логические действия: 
• характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-
нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 
актуальность в современных условиях; 
• самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на 
основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 
основных сфер и социальных институтов; 
• устанавливать существенные признак или основания для классификации и 
типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 
систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, 
по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, 
проводить классификацию стран по особенностям географического положения, формам 
правления и типам государственного устройства; 
• выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 
деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 
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жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 
климатическими изменениями; 
• оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 
явления и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 
определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 
импортозамещения для экономики нашей страны; 
• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации 
исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 
• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 
формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на 
фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных 
типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 
работ социальной и междисциплинарной направленности; 
• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 
(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 
истории родного края, истории России и всемирной истории; 
• формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 
истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 
позицию; 
• актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 
• проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 
процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные 
методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 
социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; 
владеть элементами научной методологии социального познания. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 
• владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 
различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 
и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 
• извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 
делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 
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сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 
видов и форм представления; 
• использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 
социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 
направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 
общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
• оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 
письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления 
позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 
информации, достоверности содержания. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
• владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 
особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития 
России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 
народов России; 
• выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 
члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 
развития общества в прошлом и сегодня; 
• ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 
социально-гуманитарной подготовкой. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 
эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, 
достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного 
развития России; 
• принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 
используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других 
национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 
ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
логические действия: 
• самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 
общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 
разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 
• устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 
классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 
закономерности и противоречия; 
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• определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 
выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме 
безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-
ориентированного поведения; 
• моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 
государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 
переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 
• планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 
необходимой для решения стоящей задачи; 
• развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 
• владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 
безопасности жизнедеятельности; 
• владеть видами деятельности по приобретению нового знания,  
его преобразованию и применению для решения различных учебных задач,  
в том числе при разработке и защите проектных работ; 
• анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 
самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 
(обоснованных) критериев; 
• раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 
(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления)  
в повседневной жизни; 
• критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 
обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 
• характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность  
их реализации в реальных ситуациях; 
• использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 
безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания  
и навыки в повседневную жизнь. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 
• владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 
видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 
безопасности личности; 
• создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой 
учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму  
их представления; 
• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 
морально-этическим нормам; 
• владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 
опасностей цифровой среды; 
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• использовать средства информационных и коммуникационных технологий  
в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности  
и гигиены. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
• осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 
переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 
• распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 
социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 
• владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 
действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 
• аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения  
с использованием языковых средств. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять 
план их решения в конкретных условиях; 
делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за 
своё решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 
предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных 
областей; повышать образовательный и культурный уровень. 
оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 
разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие 
результатов целям; 
использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 
оптимального решения; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 
вокруг; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 
признавать право на ошибку свою и чужую. 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 
учебной ситуации; 
ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и 
возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать 
правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 
договариваться о результатах); 
оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 
разработанным критериям; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые 
идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и 
разумную инициативу. 
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Физическая культура 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
логические действия: 
• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 
всесторонне; 
• устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 
обобщения; 
• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 
нематериальных ресурсов; 
• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности; 
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  
и комбинированного взаимодействия; 
• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 
• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  
• овладение видами деятельности по получению нового знания,  
его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том 
числе при создании учебных и социальных проектов);  
• формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями и методами; 
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 
критерии решения; 
• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
• осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 
профессиональную среду; 
• уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
• уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы 
и задачи, допускающие альтернативные решения. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 
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• владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 
осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 
форм представления; 
• создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации  
и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 
морально-этическим нормам; 
• использовать средства информационных и коммуникационных технологий  
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
• владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 
личности. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
• владеть различными способами общения и взаимодействия;  
• аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
• развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 
• давать оценку новым ситуациям; 
• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  
за решение; 
• оценивать приобретённый опыт; 
• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 
знаний;  
• постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 
• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; 
• владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
• использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
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• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
• признавать своё право и право других на ошибки; 
• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 
возможностей каждого члена коллектива; 
• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 
по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 
обсуждать результаты совместной работы;  
• оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат по 
разработанным критериям; 
• предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости;  
• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять 
творчество и воображение, быть инициативным. 
 
Курсы по выбору 

Рабочие программы курсов по выбору части, формируемой участниками образовательных 
отношений, должны содержать конкретизированные требования к формированию УУД на 
основе общих требований к предметным областям, к которым относится курс. УУД 
прописываются в рабочей программе.  

Курсы внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать конкретизированные 
требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных в стандартах. УУД 
прописываются в рабочей программе.  

 
Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 
рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 
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• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом, представляется в апреле 10класса в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, призванную 
обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 
учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 
младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои 
особенности. 
На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной 
степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 
необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль 
самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 
описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы 
математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 
исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального проекта были 
ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных 
предметов одной или нескольких предметных областей. 
Особенности работы над проектом, а также процедура публичной защиты индивидуального 
проекта, регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 
деятельности регламентированы отдельным локальным нормативным актом. Обучающиеся 
знакомятся с нормативным документом в начале 10 класса. 
 
2.1.3. Организационный раздел. 
Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совершенствование 
компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Условия реализации программы формирования УУД включают: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 
• непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 
формирования УУД: 
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• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся среднего 
уровня образования; 
• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 
• педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали 
во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 
по УУД; 
• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности; 
• педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
• педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 
рамках одного или нескольких предметов. 
 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей являются приложением к образовательной программе 
среднего общего образования. 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 
при реализации обязательной части образовательной программы среднего общего образования 
непосредственно применяются федеральные рабочие программы по всем учебным предметам 
учебного плана. Рабочие программы ОО не разрабатываются. По другим предметам учебного 
плана образовательная организация имеет право использовать федеральные рабочие программы 
или разрабатывать свои на основе федеральных рабочих программ, но при этом содержание и 
планируемые результаты должны быть не ниже федеральных.  

2.3.Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне среднего общего 
образования МАОУ СШ № 5. 
 
Пояснительная записка. 
Рабочая программа воспитания ООП СОО МАОУ СШ № 5 города Красноярска (далее — 
Программа воспитания) разработана на основе федеральной рабочей программы воспитания 
для общеобразовательных организаций. Данная Программа основывается на единстве 
и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится 
с рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного 
и среднего профессионального образования. 
Программа воспитания: 
-предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 
в МАОУ СШ № 5;разработана с участием коллегиальных органов управления МАОУ СШ № 5, 
в том числе совета Школьного парламента, Общешкольного родительского 
совета, и утверждена педагогическим советом школы; 
-реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 
с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 
воспитания; 



76 
 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым 
в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 
-предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной 
и гражданской идентичности обучающихся. 
 Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
В соответствии с особенностями МАОУ СШ № 5 внесены изменения в содержательный 
и организационный разделы Программы воспитания.  
Изменения связаны с особенностями организационно-правовой формы, контингентом 
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 
программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся. 
 
 2.3.1.Целевой раздел. 
 
    Содержание воспитания обучающихся в МАОУ СШ № 5 определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 
в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 
обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 
народов России. 
      Воспитательная деятельность в МАОУ СШ № 5 планируется и осуществляется 
в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 
задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 
в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
Цель и задачи воспитания обучающихся. 
Цель воспитания обучающихся в МАОУ СШ № 5: 
• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, 
патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, 
высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного 
над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи 
и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, единства народов 
России), а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства. 
 
Задачи воспитания обучающихся в МАОУ СШ № 5: 
• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
• формирование и развитие личностного отношения к этим нормам, ценностям, традициям 
(их освоение, принятие); 
• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 
знаний; 
• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 
в соответствии с ФГОС СОО. 
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 
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• осознание российской гражданской идентичности; 
сформированность 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 МАОУ СШ № 5 планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 
нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 
 
Направления воспитания. 
Программа воспитания реа5по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 
СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 
первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 
-гражданского воспитания, способствующего формированию 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; 
-патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России, историческом просвещении, формировании 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 
духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 
традиционных религий народов России, традиционных российских семейных ценностях; 
воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 
уважения к старшим, к памяти предков; 
-эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщению к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 
-физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 
жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 
среде, чрезвычайных ситуациях; 
-трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
экологического воспитания, способствующего формированию 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, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя 
и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 
с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 
 
                                  Целевые ориентиры результатов воспитания. 
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Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС 
СОО. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов 
воспитания, развития личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 
деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 
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 на уровне основного общего образования: 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
-знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 
России, ее территории, расположении; 
-сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам; 
понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 
Родины — России, Российского государства; 
-понимающий значение гражданских символов (государственной символики России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение; 
-имеющий первоначальное представление о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях; 
-принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 
по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание: 
-уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 
с учетом национальной, религиозной принадлежности; 
-сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 
и достоинство каждого человека; 
доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 
неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 
уважающий старших; 
-умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки; 
владеющий представлением о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповедания; 
-сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание: 
-способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 
людей; 
-проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 
проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 
искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
-бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 
и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 
владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 
в быту, природе, обществе; 
-ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом; 
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-сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 
ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 
Трудовое воспитание: 
-сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление; 
-проявляющий интерес к разным профессиям; 
участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание: 
-понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 
на природу, окружающую среду; 
-проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 
вред природе, особенно живым существам; 
-выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценность научного познания: 
-выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 
в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
-обладающий первоначальным представлением о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании; 
-имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 
в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
 
2.3.2. Содержательный раздел. 
 
Уклад образовательной организации. 
Основные вехи истории общеобразовательной организации,− выдающиеся события, 
деятели в её истории:   
-1936- год образования школы 
-1936-1940- семилетняя школа директор школы  Иван Андреевич Зайцев.  
-1941-1945 – Школа в годы ВОВ 
В 1968 году в честь 50-летия ВЛКСМ комсомольцы Красноярска преподнесли ученикам 
щколы № 5 подарок – новое, красивое трёхэтажное  здание. 
-1946- 1990.  Советская школа :пионерской организация стала носить им В. Дубинина,  
комсомольской организация  им.  Н. Кошурникова, полк  Юных друзей Советской Армии, 
военно – патриотическая игра «Зарница», трудовой отряд «Красноярец», помощь Баму. 
- 2000 г. - Школе присвоен статус «Школа с углубленным изучением отдельных предметов». С 
этого периода реализуется личностно ориентированная модель образования. В этом же году 
школа занесена в большую энциклопедию «Лучшие школы России»;  
Школа 
- в 2007 г.- награждена дипломом победителя конкурса образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы и получила грант в один миллион 
рублей;  
- в 2009 г.- базовая городская площадка по профильному обучению; -  
-в 2010 г. – базовая площадка Открытого молодежного университета (г. Томск).; 
 - в -2011 г. – получила грант за успехи в региональном конкурсе по естественно-научной 
деятельности (600 тысяч рублей);  
- в 2012 г. - базовая площадка КГПУ им. В.П. Астафьева, Педагогического колледжа № 1 по 
сотрудничеству в организации педагогической практики студентов;  

http://sch5.ru/article.asp?id_text=160
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- в 2016 г. – городская базовая площадка по апробации сетевой образовательной программы 
«Мир моих интересов» (ОМУ г. Томск); 
 - в 2019 г. – школа получила грант за победу в региональном конкурсе по роботехнике;  
- в 2019 г. – 2022  участник федерального проекта «Цифровая школа» и международного 
проекта «Microsoft Teams».   
Директора школы 

• Кто был директором в годы ВОВ не известно. 
• 1945-1946 – директор Павловская В.В. 
• 1946-1947 – директор Василовская Г.Б. 
• 1947-1949 – директор Демина С.И. 
• 1949-1951 – директор Смирнов А.С. 
• 1951-1953 – директор Бусыгина В.Г. 
• 1954-1956 – директор Савицкая В.В. 
• 1956-1958- директор Кашталова Валентина Александровна 
• 1958-1974 – директор Полянина Антонина Григорьевна 
• 1974-1975- директор Аверкина Мария Васильевна 
• 1975-1981 – директор Брехова Галина Алексеевна 
• 1981-1985 – директор Томилина Любовь Матвеевна 
• 1985-1988 – директор Соколова Зинаида Михайловна – 
• 1988-2022 – директор Акачутина Ольга Анатольевна 
• 2023 -       - директор Липовецкая Г.Ф. 
Цель МАОУ СШ №5 : 
 «Путем развития учебной самостоятельности, самосознания и самоопределения  обеспечить 
высокий уровень образовательных результатов, личный рост обучающихся и их подготовку к 
полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в 
условиях динамично развивающегося информационного общества.» 
     наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия− в 
общеобразовательной организации, составляющие основу воспитательной системы:  

- Масленица. Фестиваль национальных культур. 

 -Встречи с ветеранами ВОВ и труда, с воинами-интернационалистами,  Вахта Памяти .Дни 
воинской славы и памятных дней России, Дни государственных символов России ,».   

   - День школы. «Мисс осень»». Фестиваль детского творчества «Жемчужный ключ». 

- «День Учителя», . Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный дню 
защитника Отечества, День Земли, День матери,  

- « Дни Здоровья», День возрождения ГТО,  Русские шашки( турнир на приз Деда Мороза,  
акция «Физическая культура и спорт альтернатива пагубным привычка», смотр строя и песни 

-Детские общОрлята России» ЮИД.  , ЮНАРМИЯ, Пресс- центр, «Меценаты», патриотический 
клуб «Дельта» 

-Организация воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением 
официальных государственных символов РФ. 
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 Традиции и ритуалы: Еженедельная организационная линейка с поднятием Государственного 
флага  с звучанием гимна РФ( понедельник), спуска флага ( пятница) Посвящение в 
первоклассники, Посвящение в РДДМ, Посвящение в отряд  Юнармию;  Директорский бал- 
церемония «Парад достижений» 
Талисман школы -яркий птенчик «Ярчик» 
 Символ школы - эмблема-звезда представлена в виде пазла , который  состоит из 5  частей 
разного цвета. Каждый цвет имеет свое значение. 
Оранжевый –знание: качество и объективность. 
Зелёный-здоровье. 
Фиолетовый –творчество. 
Серый –воспитание. 
Жёлтый –профориентация.  
Флаг с новой символикой школы ( звезда на белом фоне с надписью « Яркая Пятая») 
социальные партнёры общеобразовательной организации, их роль,− возможности в 
развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности: 
Подробно описано в модуле Социальное партнерство 
значимые для воспитания проекты и программы, в которых− общеобразовательная 
организация уже участвует или планирует участвовать: 
      -федеральные : проект «Территория проб» в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка; проект «Современный учитель» в рамках федерального проекта «Учитель будущего»; 
проект «Здоровая школа» в рамках федерального проекта «Современная школа»; проект «Мы 
вместе» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»; проект 
«Социальная активность» в рамках федерального проекта «Социальная активность». РДДМ 
«Движение первых». «Орлята России». Школьный музей. Школьный театр. 
        -региональные : проект «Современная школа» 
       - муниципальные :  проект «Академия дедушки Роя». проекты «Школа как часть городского 
пространства» 
      -международные: международный проект "International Culture Passport", международный 
конкурс талантовShowUsYourTalent, We'llMakeItShine",  глобальный кубок Кахут-
2022,  международнародный образовательный проект "Международный культурный паспорт", 
международные поэтические чтения, международный конкурс цифровых историй на Buncee 
"Global Write", международный экологический проект RiseUp4Ewaste"- Электронный 
мусор", Глобальном проекте "Climate Action"- "Климатические действия 
реализуемые инновационные, перспективные воспитательные− практики, определяющие 
«уникальность» общеобразовательной организации: 

        Практики по поддержке семейного воспитания:  

-Программа «Взаимодействия семьи и школы»,  партнерское взаимодействие ; Центр 
моделирования здорового образа жизни «Веста», Центр развития семейных форм воспитания, 
Краевое государственное учреждение социального обслуживания «Краевой центр семьи и 
детей»  

     Практики, способствующие развитию воспитания в системе образования:  
 - Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов: Коммуникационное 
агентство «Тееnrelation». Познавательный интернетжурнал www.e-parta.ru. для подростков . 
Коммуникационное агентство «Тееnrelation». Международный квест по безопасности в сети 
среди подростков «Сетевичок». 
      Практики в области гражданского воспитания.  
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- День Школы, День России. День Конституции. Диспуты, интерактивные игры, дебаты по 
правовым вопросам «Твоя гражданская позиция». Встречи с представителями правовых 
структур, органов правопорядка. КТД «Я гражданин России», полицейский класс. 
            Практики в области патриотического воспитания.  
 -Комната боевой славы.  Патриотический клуб «Дельта». Уроки мужества. Дни Памяти и 
славы, Митинг «Афганистан, боль моя»( мемориальная доска) 
       Практики в сфере духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 
традиционных ценностей: 
- Ежегодная благотворительная «Ярмарка добра дети – детям», Структурное подразделение  
«Алые паруса». Экспозиции музея «Загляни в бабушкин сундук». «Семейные традиции. 
«Комната Советских времен». День Матери. Творческий фестиваль «Жемчужный ключ». 
       Практики в сфере приобщения детей к культурному наследию: 
- Фестиваль национальных культур, Неделя толерантности. 
       Популяризация научных знаний среди детей: «Ярмарка знаний», 
       Практики в сфере физического воспитания и формирования культуры здоровья. 
 Дни Здоровья.  
      Практики в сфере трудового воспитания и профессионального самоопределения  : 
На основании Соглашения между МАОУ  СШ № 5 и Межмуниципальным управлением Минис
терства внутренних дел Российской Федерации «Красноярское»  в школе созданы открыты про
фильные полицейские классы.( 10, 11кл) Учебный план профильного полицейского класса пред
полагает углубленное изучение истории и обществознания, довузовскую подготовку (лекции и 
семинары профориентационой направленности) с сотрудниками МУ МВД России «Красноярск
ое», правовую подготовку, специализированные программы внеурочной деятельности  
 Экологическое воспитание. 
  -Общероссийские и международные экологические уроки   «Экокласс» 
Всероссийские   уроки «Разделяй с нами». Эколого-образовательный проект «Академия дедушк
и Роя». Красноярской региональной общественной молодёжной экологической организации ( К
РОМЭО ) «Зелёный кошелек»  
Дополнительные характеристики.  
      особенности местоположения и социокультурного окружения− общеобразовательной 
организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика 
населения местности, включенность в историко-культурный контекст территории; 
История школы № 5 тесно связана с историей Красноярска и историей Военного городка, 
отмеченного на карте города ещё в начале ХХ века.  
Первое здание школы № 5 находилось на территории военного городка. Военный городок 
создавался после окончания русско-японской войны как элемент военной инфраструктуры. 
Войска выводили с Дальнего востока и размещали вдоль Транссибирской магистрали. В 
Енисейскую губернию было переведено 4 стрелковых полка Восточно-Сибирской стрелковой 
дивизии, для которых в Канске, Ачинске и Красноярске в 1900-1917 годах были построены 
военные городки по специальным образцовым проектам, разработанным по указанию 
императора. В Красноярске был размещен 31-й Красноярский Сибирский стрелковый полк 8-й 
Сибирской стрелковой дивизии. В годы первой мировой войны в военном городке содержались 
военнопленные солдаты и офицеры австро-венгерских войск. С лета 1919 по январь 1920 там 
размещался 31-й Красноярский Сибирский стрелковый полк, подчинявшийся адмиралу 
Колчаку. Затем на этом месте был первый красноярский советский концентрационный лагерь. 
С середины 30-х годов в районе военного городка находились школа авиаторов и база 
связистов. 1936 году  школу возвели на фундаменте гарнизонной церкви. Связаны с военным 
городком имена Ярослава Гашека, Сергея Лазо, маршалов Тухачевского и Малиновского, 
Александра Лебедя, который основал здесь кадетский корпус, а затем Мариинскую гимназию 
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1968 Новое здание  школы был построено на памятном месте. Здесь в 1919 году пролилась 
кровь сотен людей, отдавших свою жизнь за светлое будущее нашей страны, сражавшихся с 
Колчаком. Рядом со школой памятник погибшим, чью память чтят все школьные поколения. 
Памятник поставлен в 1947г. (автор – Георгий Лавров). Навечно застыл солдат с поднятой 
вверх рукой и устремлённым в далёкое будущее взглядом. Этот памятник – солдатам 3 
горнострелкового и 31 Сибирского полков, зверски казнённых колчаковцами. Здесь, у 
памятника, стали принимать октябрят в пионеры. 
         МАОУ СШ №5 школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов»   одна из 
старейших школ г. Красноярска.   Рядом  со школой расположены МБОУ СШ №1 и 121 
ориентированные на один и тот же контингент. В итоге имела и имеет место острая 
конкуренция, которая заставляет школу изучать спрос, формировать социальный заказ на 
основе объективной информации и следовать изменениям этого заказа. МАОУ СШ № 5 с 
углубленным изучением отдельных предметов давно и прочно завоевала авторитет и 
пользуется заслуженным спросом у жителей микрорайона. На протяжении многих лет является 
центром культуры и взаимодействия, разного плана общественных мероприятий и акций, 
которые проводятся совместно с территориальным советом и придомовыми советами. Наша 
задача не растерять это и выстроить свою работу так, чтобы быть конкурентоспособными. 
Используя ресурсы партнерского взаимодействия школа успешно решает вопросы реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся, а так же повышения качества 
образовательных результатов. 
 В 1-11классах обучается 1079 обучающихся. 
 Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов микроучастка.   
Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 
– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 
подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются 
инклюзивно в общеобразовательных классах, а также в отдельных классах по программам 
коррекционно-развивающей направленности; 
– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 
поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; 
– национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей 
микрорайона школы. 
Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагоги школы, 
которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная 
динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования. Команда 
администрации имеет достаточно большой управленческий опыт и квалификацию. Педагоги 
школы – специалисты с продуктивным опытом педагогической практики и молодые педагоги с 
достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В 
педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 
сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 
Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные игры, 
а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 
управлять развитием своего ребенка. 
В микрорайоне имеются  5 детский садов,  клуб по месту жтительства «Сударушка», который  
организовывает бесплатные мастер-классы по разным видам творчества для детей на базе 
школы. И проводит мероприятия для обучающихся 
 Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МАОУ СШ 
№ 5 принимает участие: 
РДДМ «Движение первых». 
Комната детских инициатив. 
Школьный театр. 

https://pandia.ru/text/category/zakaz_sotcialmznij/
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Школьный музей. 
Профориентационный минимум. 
Полицейскике профильные классы 
    Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в 
воспитательной деятельности: 
Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв 
школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 
Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто 
заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 
 
Пути решения вышеуказанных проблем: 
Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 
воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 
Поощрение деятельности активных родителей. 
Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных встреч 
с родителями. 
 
контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные,− этнокультурные, 
конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и др.;  
В 1-11 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 организационно-правовая форма общеобразовательной организации, 
https://sch5.ru/article.asp?id_text=10 
−наличие разных уровней общего образования, направленность образовательных 
программ, в том числе наличие образовательных программ с углублённым изучением 
учебных предметов; https://sch5.ru/article.asp?id_text=11 
 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы 
и представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной 
работы в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей 
обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 
воспитания. 

Воспитательная работа МАОУ СШ № 5 представлена в рамках основных (инвариантных) 
модулей: 
 «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Урочная деятельность», «Внеурочная 
деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Работа 

Страна Количество Категории количество 
Армения  2 ТЖС 4 
Казахстан 1 СОП 2 
Киргизия 2 ПДН 1 
Таджикистан 16 КДН 2 
Узбекистан 1 В\ш 4 
Украина  1 ОВЗ 33 
Россия 915   

https://sch5.ru/article.asp?id_text=10
https://sch5.ru/article.asp?id_text=11
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с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 
партнерство», «Профориентация». 
  Дополнительные (вариативные) модуля «Школьный музей», «Школьный театр», «Детские 
общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии и походы» 
 Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в воспитательной 
системе МАОУ СШ № 5. 
 
Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 
в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 
исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 
вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 
• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 
уроков, занятий; 
• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 
• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 
деятельности; 
• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
• применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления; 
• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 
со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 
• организацию наставничества мотивированными и эрудированными обучающимися над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 
10-11класс 
Предметные области Реализация программы воспитания 
Русский язык и литература Воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов. 

Родной язык и родная 
литература 

Воспитание уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
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настоящее своего народа 
Иностранные  языки Воспитание толерантного сознание и поведения в 

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

Математика и  информатика Развитие способности к непрерывному самообразованию, 
овладению ключевыми компетентностями, составляющими 
основу умения - самостоятельному приобретению и интеграции 
знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 
решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 
информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 
обеспечение академической мобильности и (или) возможности 
поддерживать избранное направление образования. 

Общественные  науки Воспитание личности с активной гражданской позицией, 
ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
готового к служению Отечеству, его защите; 
с ответственным отношением к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Естественные науки Воспитание личностных качеств к готовности и способности к 
самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников. 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности" 

Воспитание, принятие и реализация ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь. 

 
Модуль «Внеурочная деятельность». 
 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (до 10 часов в неделю)  
Обязательная часть 
   1 час - «Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий для обучающихся 1-2,3-4,5-7,8-9,10-
11 классов) 
1 час  - Профориентация/ предпринимательство/финансовая грамотность  - 6-11 кл 
 
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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  3 часа  - Дополнительное изучение учебных предметов (углубленное изучение учебных 
предметов, организация учебно-исследовательской и проектной деятельности, модули по 
краеведению и др.)  
 1 час  -   Формирование функциональной грамотности  
 2часа- Развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в хоре, школьном театре, 
участие в спортивных мероприятиях и др.) 
 2 часа - Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ, 
педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в пространстве школе  
 

Направление внеурочной деятельности Название  учебного курса 
Информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и 
экологической направленности 

«Разговоры о важном »1-11 

Занятия по формированию функциональной 
грамотности  обучающихся. 

«Чистописание»1 
«Работа с тестом» 2-4 
«Юный биолог»5-6 
«Увлекательная филология»7-8 
«Решение сложных задач по 
математике» 9 
Финансовая грамотность 10-11 

Знания, направленные на удовлетворение 
профориентационных  интересов и 
потребностей 

Экскурсии 1-9 
«Билет в будущее» 6-11 
 

Знания , связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся 

«Занимательная грамматика» 1-4 
«Умники и умницы»1-4 
«Информатика в играх и задачах»1-4 
«Английский язык» 3-4 
«Проектная мастерская»  1-11 
 «Робототехника» 6-8 
Видеостудия 7-11 

Занятия, направленные на удовлетворение 
интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов 

«Я поведу тебя в музей»1-11 
«Детский фитнес» 2-3 
«Бальный танец» 3,5 
«Футбол для всех»2-4 
«Регби» 5-7 
ОФП 5-11 

Занятия, направленные на удовлетворение 
социальных интересов и потребностей 
обучающихся, на педагогическое 
сопровождение деятельности социально 
ориентированных ученических сообществ 

РДШ 3 – 11 
Орлята России 2-4 
КТД 1-11 

 

Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 
и социализации обучающихся, предусматривает: 
• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 
направленности; 



88 
 

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов 
в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся 
в их подготовке, проведении и анализе; 
• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, дающих возможности для самореализации, установления и укрепления 
доверительных отношений, становления значимым взрослым, задающим образцы поведения; 
• сплочение коллектива класса через игры и тренинги командообразования, внеучебные 
и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 
классные вечера; 
• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 
таких правил поведения в образовательной организации; 
• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения 
за их поведением в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 
по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
с родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 
• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, повышение успеваемости и др.), 
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 
беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 
• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 
в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 
• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 
конфликтов между учителями и обучающимися; 
• проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательного влияния педагогов на обучающихся, привлечение учителей-
предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать 
и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать 
в родительских собраниях класса; 
• организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса 
в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 
• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 
в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 
• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 
к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 
и общеобразовательной организации; 
проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. В работу 
классного руководителя с классом  входит: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе (распределение ролей, 
планирование и подготовка КТД); 
•организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного ему класса, позволяющие с одной стороны, 
 – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе: 
− познавательной направленности 
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– организация участия обучающихся в олимпиадах, встреч с интересными людьми, посещении 
выставок, театра, картинной галереи, просмотров фильмов, организация 
экскурсий; 
− трудовой направленности – организация дежурства класса по школе, оформление и классного 
кабинета, участие в трудовых десантах; 
− гражданско-патриотической направленности; 
-внеурочная деятельность и ДО; 
–организация проведение мероприятий согласно плану воспитательной работы и календаря 
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, 
памятным датам;  
конкурсах, проектах различного уровня интеллектуальной и творческой направленности; 
−спортивно-оздоровительной – организация участия обучающихся в Дне здоровья, 
мероприятиях ШСЛ, ; соблюдения правил и норм поведения, проведение мероприятий, 
направленных на формирование ЗОЖ; 
− мероприятий духовно-нравственной направленности – организация участия обучающихся в 
акциях, проектах, конкурсах духовно-нравственной направленности, оказание адресной 
помощи участникам ВОВ и пожилым  жителям микрорайона; 
− мероприятия профориентационной направленности – организация экскурсий, 
профтестирования, участия обучающихся в профориентационных конкурсах 
− социально-педагогической направленности по профилактике аддитивного поведения, 
употребления ПАВ, профилактики правонарушений. 
• проведение классных часов как часов плодотворного доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной  позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения (классные часы в форме 
дискуссий,проектов,педагогическихмастерских,проблемно-тематическиеинформационные 
классные часы согласно расписанию классных часов; 
•сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 
дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 
«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса. 
• организация занятости обучающихся дополнительным образованием, внеурочной 
деятельностью; 
• профилактическая работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности,   профилактика 
ДДТТ, ПБ. 
 Виды деятельности: игровая познавательная,научно -исследовательская художественно – 
эстетическая, проектная туристско –краеведческая 
Формы занятий и мероприятия , тематические классные проекты, классные часы , праздники 
, посещение музеев, походы, экскурсии, тематические игры,  
 Встречи с интересными людьми, акции :Осенняя  неделя добра, Весенняя неделя добра», шоу 
программы : Новогодний переполох,  поздравление девушек с 8 марта, психологические 
тренинги»Экзамены это не мтрашно». Мониторинг знаний, диспуты  «Деньги миф». Устный 
журнал «Сто слветов мудреца», деловая игра «Я выбираю жизнь» 
В работу классного руководителя  входит в рамках индивидуальной работы с учащимися 
следующие виды и формы деятельности:  
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-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом.  
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  
-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи.  
-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе. 
Виды деятельности аналитическая, консультационная, проектная научно –исследовательская 
Форма занятий, мероприятия: разработка творческих проектов, разработка научных проектов, 
беседы, наблюдение, анкетирование, тестирование, консультации, Совет профилактики, 
создание портфолио и рейтинга учащихся тренинги личностного роста. 
 В работу классного руководителя  с учителями, преподающими в классе входит:   
-регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, направленные 
на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;   
-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников;  
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке;  
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 
деле обучения и воспитания детей. 
Виды деятельности: организационная ,консультационная, аналитическая. 
Форма занятий, мероприятия: совещания, педагогические советы,  МО классных 
руководителей, Совет профилактики - родительские собрания, тематические проекты ,мини  
педсовет. 
 Основными видами и формами работы классного руководителя с родителями учащихся или 
их законными представителями являются:  
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом;  
-помощь родителям школьников 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 школьников; 
-  создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  
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 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;   организация 
на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 
семьи и школы.  
 Виды деятельности:  познавательная, туристско -краеведческая спортивно – оздоровительная, 
профилактическая, художественно –эстетическая, аналитическая, консультационная, творческая 
,проектная 

Форма занятий, мероприятия: Встречи с администрацией учебного заведения и службами 
школы. Традиционные встречи родителей «Праздники, которые всегда вместе с нами». Круглые 
столы по проблемам нравственного воспитания учащихся, выбора жизненного пути. 
Совместные экскурсии в техникумы и вузы с целью знакомства с содержанием системы 
обучения студентов. 

 Анкеты, беседы, опросы, тесты, родительское собрание, школьный лекторий, школьные и 
классные  тематические конференции для родителей.  Совместные праздники и другие формы 
внеклассной деятельности,  дни творчества для детей и их родителей, открытые уроки, шефская 
помощь, помощь в укреплении материально-технической базы школы и класса, родительские 
собрания, круглые столы, вечера вопросов и ответов, тренинги, индивидуальные 
консультации,  посещения семей, подготовка школьных и классных праздников, 
заседания  родительских комитетов. 

Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы; 
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 
на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в образовательной организации, обществе; 
• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 
за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 
• социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые 
и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 
социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и другой направленности; 
• проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями для жителей населенного пункта; 
• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 
экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 
• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение 
и встречу гостей, и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел; 
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• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, 
с педагогическими работниками и другими взрослыми. 
    На внешкольном уровне:  
• Всероссийский проект «Большая перемена», в котором принимают участие обучающиеся и 
педагоги, где они совместно разрабатывают, защищают и реализуют социальные проекты, 
участвуют в конкурсах. 
 • Всероссийские проекты и проекты, организованные совестно с Советом ветеранов , 
посвященные Днем воинской славы России («День геря Отечества», «День снятия блокады 
Ленинграда», День памяти воинов – интернационалистов, День Защитников Отечества, День 
Победы, День народного единства и др.) - организаторы на школьном уровне – активисты 
совета Музея школы. 
 • Всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и решению экологических 
проблем («Заповедный урок», «Всемирный день Земли», Всемирный день водных ресурсов», 
«Всемирный день окружающей среды», «Международный день птиц», «День Солнца», 
Международный день энергосбережения и др.) - организаторы на школьном уровне.  
• Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа жизни («Спорт-
альтернатива пагубным привычкам», «Будь здоров») - активисты ШСК  
• Всероссийский социальные проекты («Помоги пойти учиться», «День пожилого человека», 
«День защиты детей»…) - активисты волонтѐрского отряда   
На уровне школы:  
• Выборы Школьного парламента – выборы в орган детсткого самоуправления; 
• День школы 
• «Фестиваль национальных культур» 
• Церемония поднятия флага РФ 
 • Неделя безопасности – комплекс мероприятий направленный на получение знаний и 
практических навыков по основам безопасности жизнедеятельности;  
• Школьная спортивная лига - комплекс соревнований (Кросс Нации, легкоатлетический кросс 
«Золотая осень», волейбол, баскетбол, шахматношашечные турниры и др.) – организаторы - 
активисты ФСК «Атлант»; 
 • Фестиваль ГТО - сдача обучающимися и педагогами норм ГТО 
• День здоровья ; 
• Экологические мероприятия – уборка пришкольной территории, сбор макулатуры и батарее 
• Декада «Арбузник» - декада, посвященная пропаганде здоровьесберегающего питания 
• Конкурс патриотических песен - ежегодный смотр-конкурс команд обучающихся, 
посвященный Дню Защитника Отечества;  
• «Жемчужный ключ» - творческий фестиваль педагогов, обучающихся и их родителей 
(законных представителей 
 • «Гагаринский урок» – комплекс мероприятий, посвященных Дню космонавтики (конкурс 
творческих работ обучающихся, интеллектуальные конкурсы и др 
• Фестиваль познания, творчества, креатива, мастерства и гражданских инициатив «Мы вместе! 
Мы – классная 5!» - презентация проектов организации досуга (творческие мастер – классы, 
спортивные площадки, концерт);  
• «Посвящение в первоклассники»  
• Посвящение в РДДМ 
• Новогодний марафон – сказочные представления для обучающихся 1- 4 классов, конкурсные 
программы для обучающихся – 5-8 классы, новогодний бал – 9-11 классы; 
 • Тематические линейки-сборы (День Знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом и 
др.) • «Директорский бал»» - церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов 
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за активное участие в жизни гимназии, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 
 • Месячник военно-патриотической работы  
• Последний звонок - церемония прощания со школой;  
• Выпускной бал – торжественная церемония вручения аттестатов об основном среднем 
образовании;   
• Детский пришкольный лагерь «Сибирячок»» (учащиеся 1-6 классов) - ежегодное 
многодневное событие, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоциональнопсихологического комфорта (продолжительность работы - 21 день, по 
отдельному плану)  
На уровне классов: 
 • выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 
за подготовку общешкольных ключевых дел;  
• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 
дела. 
 • Традиционные классные мероприятия: - Урок Знаний; - Выборы органов самоуправления 
класса; - День именинников; - День матери и День пожилого человека; - День героя Отечества, 
день защитника Отечества, Международный женский день; - Новогодние мероприятия; - День 
окончания учебного года. 
 На индивидуальном уровне:  
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы  и класса в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  
• индивидуальная помощь обучающегося (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 
 • наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми;  
• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать для 
него хорошим примером, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами образовательной организации; 
• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в образовательной 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; 
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• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слеты, организуемые педагогическими работниками, 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, 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. 
• Социальные проекты 
•  ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами 
комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 
• Благотворительная направленность: 
• -акция «Помоги пойти учиться»  оказание помощи в подготовке к школе учащихся из 
малообеспеченных  семей, находящихся в социально-опасном положении (сбор канцелярских 
принадлежностей, школьной одежды, обуви); -«Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем», 
направлена на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, их 
интеграцию в социальное пространство; - «Неделя добра»( весенняя и осенняя)-помощь ЦВСП 
«Росток», 
• Экологической направленности и ЗОЖ: акция «За чистый город, чистую Сибирь» 
,«Краснодарская» ,«Сквер журналистов , «Памятник», мероприятия и акции 
Красноярской региональной общественной молодёжной экологической организации 
«Зелёный кошелёк»,акция «Спорт- альтернатива пагубным привычкам», спортивно – массовые 
соревнования «Школьная спортивная лига», Всемирный день здоровья, акция «Помоги 
зимующим птицам». 
• Патриотической направленности: Проект «Пост №1»,акции «Письмо солдату», 
«Посылка солдату», (сбор писем и посылок в войсковые части, где служат выпускники школы); 
«Ветеран живет рядом», (адресная помощь ветеранам ВОВ и пожилым жителям 
микроайона);трудовой направленности: дежурство по школе, календарь профессиональных 
праздников. 
• Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям:  «Бессмертный полк»,  «Дарите книгу с любовью», «Блокадный 
хлеб», «День неизвестного солдата», «День героев Отечества»,  «Сталинградская битва», «Битва 
под Москвой». 
• Открытые дискуссионные площадки –регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: «Школа открытая для всех»,  
«Современный учитель глазами учеников», «»Проблемы детского самоуправления» 
• Проводимые для жителей 
микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 
праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих  - День 
Здоровья,  День защиты детей, День рождения Советского района, День двора, Православные 
праздники,  благотворительные ярмарки, открытие дворовой елки. 
 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 
совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 
отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 
• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 
государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 
• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 
• размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 
и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) 
с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 
исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 
государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 
военных, героев и защитников Отечества; 
• изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 
• организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 
направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 
Российской Федерации; 
• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 
гражданского почитания» (в том числе если образовательная организация носит имя 
выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и др.) в помещениях 
образовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 
почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 
памятных досок; 
• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты 
об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.; 
• разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 
логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так 
и в торжественные моменты; 
• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 
с работами друг друга; 
• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 
организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 
образовательной организации; 
• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 
• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие; 
• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 
их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории; 
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• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 
• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики 
и безопасности. 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 
с особыми образовательными потребностями. 
 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся предусматривает: 
• создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 
органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 
классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 
деятельность представителей родительского сообщества в управляющем совете 
образовательной организации; 
• тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 
по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения 
и воспитания; 
• родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки 
и внеурочные занятия; 
• работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 
педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 
актуальных вопросов воспитания; 
• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 
социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 
опытом; 
• родительские форумы на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-коммуникационной сети Интернет, интернет-сообщества, группы с участием 
педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 
деятельность; 
• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме 
в образовательной организации, в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 
представителей); 
• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 
и общешкольных мероприятий; 
целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, приемных детей. 
 Групповой уровень 
1. Участие родителей в управлении школой: 
•общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 
участвующиевуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросов воспитания и 
социализации их детей; 
2.Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 
процесс: 
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Классные родительские собрания (5-9 классы), в тематике которых учитываются возрастные 
особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: «Основы 
физиологии и гигиены подросткового возраста",  «Психология взаимоотношений в 
семье",    "Духовно-нравственные основы семьи и народные традиции в семейном воспитании" 
,   "Когда мы их не понимаем",.     "Воспитание характера ребенка в семье",     "Отцы и дети 
(роль личного примера родителей в правовом воспитании школьников)".,     "Проблемы 
межличностных отношений в подростковом возрасте".,     "Воспитание наказанием или добром 
и лаской".9.     "Поведение детей в школе и дома"., "Трудовое право – право на жизнь" 

 •родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
школе; поведения с представителями ПДН, службы профилактики наркомании); 

•родительский лекторий, с привлечением психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей (согласно 
плану работы с родителями); 
•родительский форум при школьном интернет-сайте, виртуальные консультации психологов и 
педагогов в режиме «Вопрос-ответ». 
3.  Ярмарка дополнительного образования и внеурочной деятельности «Школьный Арбат». 
Проводится в конце учебного года с целью помочь учащимся и родителям определится с 
правильным курсом, сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную 
образовательную траекторию. 
4.Участие родителей в мероприятиях по профориентации . 
5. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 
представителей школьников: 
• Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 
педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным 
опытом; использование Педагогических чтений по Гуманной педагогике и материалов 
Родительского университета (Ш. Амонашвили); 
•      Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образованию 
и «образованию» как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов 
детей в предпочитаемых ими видах деятельности, профилактика  аддиктивного поведения с 
представителями ПДН, службы профилактики наркомании; 
• Родительский лекторий, с привлечением психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей (согласно 
плану работы с родителями); 
• Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
специалистов и педагогов. 
• «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей». Направления: родительское просвещение, родительское творчество, 
родительская экспертиза 
Индивидуальный уровень 
-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 
-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 
-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей; 
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-участие родителей в Советах профилактики, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с поведением, обучением и воспитанием конкретного ребенка. 
Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 
служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 
тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 
метод ранжирования. 
Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 
событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 
обучающихся (совместность, СО-бытие). 
 
Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 
организации предусматривает: 
• организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 
или др.), избранных обучающимися; 
• представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся 
в процессе управления образовательной организацией; 
• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 
обучающихся; 
• участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 
работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 
 
В целях учета мнения обучающихся, по вопросам управления образовательной организацией и 
при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся, по инициативе обучающихся, создаются советы 
обучающихся.  
Школьный парламент является организационным и исполнительным органом ученического 
самоуправления в школе.  
Детское самоуправление в школе  осуществляется следующим образом. 
 На школьном уровне: 
 - через деятельность постоянно действующего Школьного парламента, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; для облегчения 
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 
классных коллективов; а также инициирующего и организующего проведение личностно 
значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, флешмобов и т.п.); 
- через Совет дела; 
 - через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  
- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 
школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе (служба 
школьной медиации - СШМ).  
На уровне классных коллективов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей;  
- через деятельность актива класса, отвечающего за различные направления работы 
На индивидуальном уровне:  
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- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутри классных дел;  
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой. 
 
Планируемые результаты:  
- сформированность осознанной гражданской позиции; - ценностное отношение к себе и другим 
людям, навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
 - навыки и ответственность за участие в решении насущных проблем школы; - мотивация к 
самостоятельному проявлению инициативы, развитию лидерских качеств 
•  
Модуль «Профилактика и безопасность» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 
предусматривает: 
• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 
организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
• проведение исследований, мониторинга угроз безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 
правоохранительных органов, опеки и др.); 
• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 
с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия; 
• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактики социальных и природных рисков в образовательной организации 
и в социокультурном окружении совместно с педагогами, родителями, социальными 
партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения 
в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы 
в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 
дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической 
и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и др.); 
• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 
к негативным воздействиям, групповому давлению; 
• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению, — познания (путешествия), испытания себя (походы, 
спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 
религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 
• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 
(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 
• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.). 
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На школьном уровне: 

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 
отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 
(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а 
также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация интегрированной программы «Здоровье», направленной на позитивное отношение 
к ЗОЖ; 

− реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 
ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом 
образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о 
здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о 
рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

− консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 
способствующие совершению им правонарушений. 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 
познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 
навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 
саморегуляции и др. 

− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 
уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, 
особенности детско-родительских отношений и др. 

− организация психокоррекционной работы. 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 
движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 
здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 
гибели детей. Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников 
является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания 
будет более продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные формы 
внеклассной и учебной деятельности. 
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В результате анализа профилактической работы, проводимой в  школе определены следующие 
проблемы: 

· отсутствие контроля со стороны родителей обучающихся, пропускающих учебные занятия без 
уважительной причины, нежелание родителей приходить в школу для совместного решения 
проблем обучающихся; 

· недостаточная занятость подростков группы риска в каникулярный период, недостаточная 
роль классных руководителей в организации занятости обучающихся; 

· недостаточный уровень развития правовой культуры обучающихся и их родителей. 

Цель профилактической работы школы – создание условий для позитивной социализации 
обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений, повышение уровня общей и 
правовой культуры обучающихся. 

Направления (содержательные) профилактики 

– профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

– профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений; 

– профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних; 

– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи 
железной дороги, общественном транспорте); 

– проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе 
детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 

Организация профилактики 

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках: 

- программ учебных предметов (окружающий мир, литературное чтение, русский язык идр.); 

- программ внеурочной деятельности («День добрых дел», «В жизнь – по безопасной дороге» 
«Моя малая Родина» «Подвижные игры»); 

- Комплексного плана работы школы и субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

- плана профилактической деятельности 

- плана воспитательной работы классного руководителя (с обучающимися и родителями), 

плана работы педагога-психолога (с обучающимися, родителями, педагогами); 

календарного плана воспитательной работы – акции, недели и др. (с обучающимися, 
родителями, педагогами образовательной организации): 
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Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических мероприятиях и 
акциях Всероссийского, областного и муниципального уровней: «МЫ выбираем – жизнь!», «За 
здоровье и безопасность наших детей», «Единый День профилактики», «Безопасность детства», 
«Единый день правовой помощи детям», День отказа от курения, Международный день борьбы 
с наркотиками. 

Проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/Месячника профилактики: 

· Месячник по обучению участников ОП в области защиты от ЧС (сентябрь – октябрь); 

· Мероприятия в рамках Дня защиты детей (март – апрель); 

· Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»; 

· Декада профилактики правонарушений; 

· Декада правовых знаний и др. 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении и 
адаптации), в социально опасном положении. Выявление несовершеннолетних с проблемами в 
развитии, обучении и адаптации, в социально опасном положении (диагностика 
психологическая, педагогическая, социальнопедагогическая): организация работы Совета 
профилактики; организация службы медиации. Организация индивидуальной 
профилактической деятельности (вторичная профилактика). Формы: диагностика, 
консультирование, организация межведомственного взаимодействия) и др. 

Модуль «Социальное партнерство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 
• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии 
с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и др.); 
• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 
• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 
• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, 
касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, 
страны; 
• реализация социальных проектов, разрабатываемых обучающимися, педагогами 
совместно с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
Название проекта/программы Краткое описание (аннотация) 
 Открытый Томский государственный университет Сетевая программа внеурочной 

деятельности в начальной школе "Мир 
моих интересов "Повышение 
мотивации обучающихся к знаниям и 
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исследовательской деятельности. 
Внеурочная деятельность 
обучающихся   

Академия Музыки и Театра, ЦДО№1 ЦДО №5  Клубы 
по месту жительства, «Сударушка»; Культурно- 
исторический центр, Городская филармония , театры, 
Городские выставочные залы, Литературный музей, 
Детская библиотека им. Некрасова. 
Детская библиотека им. К.Чуковского. 
Красноярская краевая молодежная библиотека 
ДК Труда и Согласия 
Дворец  культуры и спорта металлургов 
Дом дружбы народов Красноярского края 

Формирование творческой активности 
учащихся, их вкусов, идеалов. 
Внеурочная деятельность по 
художественно-эстетическому 
направлению:  экскурсии, 
библиотечные уроки, конкурсы и 
мероприятия, посещение театров, 
выставок и т.д. 

  ММАУ  МВСЦ «Патриот» 
Краевой дом офицеров. 
Мемориал Победы 
ВВПОД «Юнармия» 
Районный совет ветеранов 
Всероссийское  общественная организация 
ветеранов «Боевое братство» 

Реализация программа 
Патриотического воспитания 

Красноярский краеведческий музей 
Парк «Роев ручей» 

Воспитание любви к родному краю, 
Реализация межотраслевых проектов 
по экологическому воспитанию 

Муниципальное молодежное автономное учреждение» 
Центр моделирования здорового образа жизни «Веста» 
Красноярский музей спорта 
Центр развития семейных форм воспитания 
Краевое государственное учреждение социального 
обслуживания «Краевой центр семьи и детей» 
Красноярская городская детская больнгица№8 
Татышев парк 
Красноярский центр туризма и краеведения 
Секции МАУ ДО «СДЮСШ№6» по шашкам 
МАУ ДО «СДЮСШОР»  по регби, волейболу  
МАУ ДО «ДЮСШОР « Рассвет»  Футбол" 
Оздоровительный комплекс «Сокол» (плавание, 
игровые виды, настольный теннис, теннис, проведение 
уроков и др.) 
МАУДО «СДЮСШОР по греко-римской борьбе» 

Пропаганда здорового образа жизни. 
Сохранение и укрепления здоровья.  
Профилактические беседы, квесты. 
Секции.  
Проведение совместных мероприятий 

 Фармацевтический колледж,  колледж сферы услуг и 
предпринимательства, Профессиональное училище  № 
19 им. В.П. Астафьева; Красноярского монтажного 
колледжа;  
Центр профессионального самоопределения 

самоопределения учащихся по выбору 
будущей профессии. 
День открытых дверей, беседы. 
Круглые столы, Встречи с 
интересными людьми 

Центр продвижения молодежных проектов «Вектор». 
Российское движение школьников 

Развитие современных общественных 
инициатив 
Совместные мероприятия, акции 
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Красноярский государственный педагогический униве
рситет им.В. П. Астафьева.» 
Сибирский юридический институт МВД России 
СФУ, КГПУ им. В.П. Астафьева; СибГА КрасГМУ им. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого,  КИЭ СПбУТУиЭ 
ОП5 МУ МВД России Красноярское 
МЧС России по Красноярскому краю 
УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю 
Военный комиссариат Советского и Центрального 
районов города Красноярск 

Профессиональное самоопределение. 
Специализированные классы: физико-
математический и полицейский класс. 
День открытых дверей, встречи со 
студентами и преподавателями.  
 

ОП5 МУ МВД России Красноярское 
МЧС России по Красноярскому краю 
УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю 

Профилактика безопасности 

 
Модуль «Профориентация» 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 
организации предусматривает: 
• проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 
• профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессии, особенностях, условиях 
разной профессиональной деятельности; 
• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления 
о существующих профессиях и условиях работы; 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 
• организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 
могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 
свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 
• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессии, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов 
по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
• индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 
обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 
• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных 
в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 
 
Профессирнальный минимум ( базовый уровень).Г 
Готовность к профессиональному самоопределению (ГПС) 
На региональном и всероссийском уровне: 
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети инте
рнет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах :Всеро
ссийская профдиагностика «Zасобой»; Федеральный проект «Успех каждого ребенка» проект п
о ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»; Всероссийские уроки по профорие
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нтации «ПроеКТОриЯ», Всероссийского профориентационный  урок "Начни трудовую биограф
ию с Арктики и Дальнего Востока!" «День профориетации». 
На муниципальном и региональном уровнях: 
• участие в  городском Фестивале профессиональных проб, городском конкурсе 
волонтерских проектов «Профессиональный хит парад. Ранняя профориентация», «Ярмарка 
профессиональных проб»; 
• участие в районном конкурсе «Новогодняя елка. Калейдоскоп профессий». 
• участие в районном проекте ЦПС «Введение в профессию», «Основы профессии» 
• экскурсии на предприятия города,  
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах  СФУ, КГПУ им. В.П. Астафьева; СибГА, 
фармацевтический колледж,  колледж сферы услуг и предпринимательства, Профессиональное 
училище  № 19 им. В.П. Астафьева; Красноярского монтажного колледжа; КрасГМУ им. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого,  КИЭ СПбУТУиЭ 
• участие в региональном сетевом образовательном проекте Опорного университета 
Красноярского края «ТЕХНО-ШКОЛА»  
• привлечение преподавателей ВУЗов для     реализации ООП СОО  
• участие в лектории «Информация. Проблема. Мысль» 
.  
• участие  в олимпиадах, конкурсах на онлайн- платформе «Я класс», работа на онлайн 
платформе, с целью повышения качества образования на уровне ООО, СОО 
• участие в мероприятий для обучающихся по правовым вопросам и профилактике 
правонарушений. 
• профессиональные пробы( «Специалист в области права»,   «Юридическая 
консультация», Прокурорский надзор», «Собственный корреспондент», «Журналистское 
интервью». 
 
На школьном уровне 
• уроки общеобразовательного цикла( в рамках проекта «Билет в  будущее») 
• уроки профессионально направленности в рамках учебного предмета 
Внеурочная деятельность 
Дополнительное образование 
Взаимодействие с родителями( законными представителями) 
• Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 
• Профильные классы 
• КТД «Календарь профессиональных праздников»,  
• родительские собрания-конференции,  
• участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников»; 
• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха мероприятий, получить 
представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить в 
себе соответствующие навыки. Профориентационный отряд 
• профориентационные минутки 
• элективные курсы,7-10кл 
• индивидуальные учебные планы(10-11кл) 
• полицейские классы 
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На уровне классов: 
• профориентационные игры:, 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: 
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 
• профильные уроки по учебным предметам; 
На индивидуальном уровне: 
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые м
огут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
• Профессиональная онлайн –диагностика(индивидуальные, групповые консультации по 
результатам) 
• участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 
закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 
общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 
дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 
являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа 
с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 
территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 
гимназии территории (работа в пришкольном саду, уход за деревьями и кустарниками, 
благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская 
общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным 
собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом «О российском 
движении детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование 
социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе 
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их группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на 
воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, 
а также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДШ 
может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают 
решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного 
взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в 
решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 
       Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа «Орлята России» – 
уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших 
классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы 
«Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из 
старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные 
треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и 
все за одного». 
 Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 
единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного 
единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день 
книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, 
День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей. 
 Программа «Юнармия»,  также является направлением РДДМ «Движение первых». С 
2017 г. в школе был открыт первый юнармейский отряд. Юнармейские отряды создаются с 
целью разностороннего военнопатриотического, гражданского, нравственного воспитания и 
совершенствования личности детей и подростков, сохранение и приумножение патриотических 
традиций, формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, формирование 
сплоченного и дружного коллектива.  
 Основными задачами являются:  
- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 
приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; 
- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, 
расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; - развитие в 
молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных 
установок личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей; 
- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы 
и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
- укрепление физической закалки и физической выносливости; 
- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому творчеству; 
- стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании. 
 Проблема патриотического воспитания приобретает новые характеристики и 
соответственно новые подходы к ее решению как составная часть целостного процесса 
социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления личности учащихся.  

Модуль «Школьное медиа» 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  обучающимися и 
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 
поддержка творческой самореализации учащихся 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов и форм 
деятельности: 
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• библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры 
личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с 
источниками информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные 
экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, 
интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные путешествия, 
конференции с элементами игровой деятельности. Также применяется и нестандартные формы 
урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-
путешествие. 
• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 
спектаклей, капустников, вечеров. 
• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету и 
инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 
• школьная интернет-группа МАОУ «СШ №5» - разновозрастное сообщество 
школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 
социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 
значимые для школы вопросы. 

« 

 Модуль «Экскурсии, походы». 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания 
об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные 
условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 
них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 
регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 
руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);ежегодные 
походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам  организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников, после окончания учебного 
года,выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 
цирк. 
 
Модуль «Музейное дело». 

Музей «Сквозь призму школьных лет…», созданный в школе», способствует  формированию 
ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, формированию  патриотических 
чувств и гражданского сознания учащихся, уважению к ветеранам ВОВ, к людям старшего 
поколения, сохранению внимания к ним в обществе, улучшения качества их жизни; позволяет  
учащимся и учителям проявлять душевную и творческую инициативу, пропуская события 
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нашей Родины через себя, свою семью;  способствует  развитию коммуникативных 
компетенций, навыков исследовательской работы учащихся.  

    Модуль  для учащихся 1-4-ых классов «Музейные занятия» разработан в соответствии с 
требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы внеурочной 
деятельности УМК «Планета знаний»  «Музейное образование» автора Т.М. Суховой. 

     Данный модуль носит научно-познавательный характер и рассчитан на проведение 
теоретических и практических занятий с учащимися 1–4 классов начальной школы.Модуль 
учитывает возможность познакомить детей со школьным музеем и с ведущими музеями страны, 
мира, в том числе с использованием интернетресурсов и компьютерных программ. Занятия 
проходят во внеурочное время два раза в неделю (по подгруппам). В работе музея используются 
разнообразные формы и методы, соответствующие современным требованиям и условиям, 
интересам и особенностям учащихся.   

Методы обучения: 

словесный - передача необходимой информации для дальнейшего обучения;  
наглядный - посещение экспозиций, выставок школьного музея;                                             
поисковый - сбор информации по заданной теме. 
 Средства обучения: 
Научный и практический опыт музеев мира, Красноярска и Красноярского края, 
общеобразовательных учреждений, музейные экспонаты .     
Модуль реализуется в следующих формах:             
Мероприятия – беседа, экскурсия, игра. 
Творческие дела – участие в конкурсах рисунков, выставках поделок. 
Средства контроля: 
Подготовка и проведение выставок, защита проектного задания по теме самостоятельного 
исследования.   
В результате изучения модуля учащиеся должны:- знать быт и нравы, историю музейного 
дела, ведущие музеи  города  и  края, жизнь и деятельность выдающихся людей, внесших вклад 
в развитие музейного дела, основы музееведческой деятельности, основные термины, 
применяемые в музейном деле. 
- уметь общаться с людьми, вести исследовательские краеведческие записи, систематизировать 
и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и хранить, вести элементарную 
поисковую и научно-исследовательскую работу. 

В музее сложилась традиция проведения экскурсий для детей из детских садов. Значительное 
внимание уделяется знакомству начальных классов с материалами музея. Экскурсии по 
школьному музею проводятся для первоклассников в первые сентябрьские дни. А в октябре 
проводится традиционная неделя, посвященная дню рождения школы, линейки, классные часы. 
Материалы музея широко используются при проведении уроков и внеурочных мероприятий. 
Разработаны методические материалы, используемые в деятельности музея: уроки Мужества о 
Великой отечественной войне, о памятнике периода гражданской войны; сценарий митинга 
памяти узников фашизма; митинга героям локальных конфликтов; сценарий районного 
мероприятия «На завалинке», посвященного Дню пожилого человека; презентации к 
мероприятиям; разработки  музейных экскурсий и др.   
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Поисково-исследовательская работа в музее 

Планирование, подготовка и проведение поисково-собирательской работы. Основные формы 
поисково-исследовательской работы: работа в библиотеке, архиве; встречи с участниками 
исторических событий и запись воспоминаний. Поиск, изучение по первоисточникам и запись в 
«Творческий дневник» основных  названий; ведение  тетради для записей воспоминаний и 
рассказов; встречи с ветеранами, мастерами народных промыслов.  

Музейные фонды и работа с ними 

Знакомство со школьным музеем и экспозициями. Виртуальная экскурсия по музеям России, 
мира. Определение понятий: фонды, изучение музейных фондов, музейный предмет, экспонат. 
Музейные предметы как основа работы школьного музея. Знакомство с фондами школьного 
музея; составление учётной карточки экспоната школьного музея. Пополнение фондов музея. 
Использование фондов для организации выставочной работы и проведения экскурсий. 
Исторические источники в музее.               

Экспозиционно-выставочная работа 

Тезаурус: вернисаж, музей, выставка, выставочная деятельность музея, экскурсия, экскурсовод, 
экспозиция, экспонат, документ, реликвия, музейная экспозиция, экспозиционный материал. 
Экспозиционные материалы (музейные предметы, копии, тексты, указатели и др.). Экспозиции 
(постоянные, временные, тематические) в музеях. Тематические экспозиции музея по учебным 
дисциплинам и памятным датам. Проектирование и подготовка экспозиции для класса, для 
школы. Какие бывают экспонаты? Экспонат в экспозиции музея. Задачи и функции выставки 
школьного музея и классных экспозиций. Классификация выставок. Организация выставок в 
школьном музее и классе. 

Культурно-образовательная деятельность музея 

История возникновения слова музей: «Муза — Мусейон — музей». Знакомство с музейными 
профессиями: экскурсовод, реставратор, хранитель, смотритель и другие. Правила поведения в 
музее. Представление о памятниках, памятных .Возрастные особенности посетителей 
школьного музея. Обзор экскурсий музея. Подготовка к проведению экскурсий с 
использованием виртуального музея. 

Творческая работа 

Формы творческих работ(отзыв, рисунок, сочинение, доклад, реферат, презентация и др.) 
Планирование, подготовка и реализация творческой работы. Представление творческих работ, 
проектов, оформление экспозиций и выставок; подготовка презентационных материалов и 
видеофильмов; проведение школьной конференции по итогам музейной деятельности.  

на школьном уровне: 

- традиционные музейные встречи: «Здравствуй, музей!», «История района                     
«Военный городок», «Заглянем в бабушкин музей», « Из истории новогодней игрушки», « Край 
родной, навек любимый»; 
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-  экскурсии , уроки Мужества,  посвященные  годовщине  Красноярского края и годовщине 
Победы в ВОВ, способствующие формированию чувства патриотизма, гордости за героическое 
прошлое страны;   

- традиционные памятные даты: «День рождения школы» ; «История школы №5.Традиции»; 
«Учителя-ветераны школы №5»;    День памяти Александра Морозова;      «Памятник погибшим 
солдатам 1919 года»; «Загадки военного городка»; выпускников»; «Заглянем в бабушкин 
сундук»; « История новогодней игрушки»;   День вывода советских войск из Афганистана ;   
День Защитника Отечества; О мужестве, о подвиге, о славе»;    «Есть такая профессия – Родину 
защищать»;    Международный день памяти узников фашистских лагерей; День  Победы;  

на уровне классов: - музейные уроки: «Первый учитель и первый урок», « Школьные 
традиции»,   «Ученические династии школы», «Учительские династии», «Интересные судьбы 
выпускников». «О мужестве, о подвиге, о славе».   « Есть такая профессия - Родину защищать »;  

на индивидуальном уровне:  

- учащиеся самостоятельно, индивидуально готовят доклад, рефераты, оформляют фотографии; 
записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей своего микрорайона, 
выпускников школы и т.д.       

Школьный музей «Сквозь призму школьных лет…» стал центром всей работы по 
патриотическому воспитанию, историческому краеведению, именно, школьный музей является 
хорошим подспорьем в учебно-воспитательной деятельности школы. В музее проводятся 
следующие виды учебной и внеклассной работы:                
1. Учебная экскурсия в музее;     
2. Урок - экскурсия в музее; (например «Загадки военного городка», « Из истории новогодней 
игрушки» и др.)             
3. Использование музейных предметов в качестве учебных пособий на уроке;  
4. Демонстрация музейных экспонатов при беседах учителя;                                         
5. Подготовка докладов и рефератов учащимися на основе самостоятельной работы в музее;   
6. Проведение историко-литературных композиций по тематике экспозиций музея.     Вся 
работа модуля «Музейное дело» ведется в соответствии с программой, которая состоит из 10 
разделов. Раздел для начальной школы предполагает следующие темы: 
«Здравствуй, музей!»:- «Знакомство со школьным музеем». 
«Наши учителя»: «Первый учитель и первый урок...», «Учителя- ветераны труда» ; 
«Школьные традиции»: «Октябрята - дружные ребята» (нач. школа). 
«Есть такая профессия - Родину защищать»: «Военные профессии выпускников школы», 
«Невыдуманные рассказы о войне»,«На дорогах войны». 
«Край родной-навек любимый...»:  « Из истории сибирских праздников», «Откроем бабушкин 
сундук»,«Деревенские посиделки».                
«Память сердца»: «Школа в годы войны. «Улицы района рассказывают»; «Учителя и ученики 
на войне). 

2.3.3.Организационный раздел.  

 

Кадровое обеспечение 
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Должность 
Директор 
Заместители директора по учебно-воспитательной работе 
Заместитель директора по АХР 
Педагог-организатор по обеспечению комплексной безопасности школы 
Заместитель директора по воспитательной работе 
Советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими 
общественными организациями; 
Педагог-организатор 
Руководитель структурного подразделения «Алые паруса» (центр дополнительного 
образования) 
Руководитель школьного спортивного клуба (ШСК) 
Руководитель школьного музея "Сквозь призму школьных лет" 

Классные руководители 
Руководитель патриотического клуба «Дельта» 
Руководитель отряда ЮИД 
Навигатор профориентационной работы 
Информация об узких специалистах в школе 
Должность 
Педагог-психолог 
Социальный педагог, 
уполномоченный по правам участников образовательных отношений  
Педагог-логопед 
Педагог-дефектолог 
Библиотекарь 
Инспектор по делам несовершенолетних 
Ответственный за дорожную безопасность, отряд ЮИД 
Врач (медицинский кабинет) 
Педагоги ДО 
МАУ ДО «СДЮСШ№6» по шашкам 
МАУ ДО «СДЮСШОР»  по регби, волейболу  
МАУ ДО «ДЮСШОР « Рассвет»  Футбол" 
МАУДО «СДЮСШОР по греко-римской борьбе» 
МАУ ДО «ДЮСШОР Шашки 
СОК «Зеленые горки» 
ПДН ОП №5  
Центр помощи семьи и детям «Эдельвейст» 
отделение профилактики ККНД №1 
педагоги дополнительного образования. 
Общая численность педагогических работников МАОУ СШ № 5 – 65 человек основных 
педагогических работников, из них 100 процентов имеют высшее педагогическое 
образование, 46 процента – высшую квалификационную категорию, 54 процента – первую 
квалификационную категорию. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 
числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагоги-психологи, социальный педагог, педагог-
логопед. Классное руководство в 1–11-х классах осуществляют 40 классных руководителей. 
Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 
воспитания в соответствии с планом-графиком. 
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Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МАОУ СОШ № 5 обеспечивают 
следующие локальные нормативно-правовые акты: 

Положение о школьном методическом объединении; 
Положение о внутришкольном контроле; 
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
Положение о Совете профилактики; 
Положение об Управляющем совете; 
Положение о школьной форме; 
Положение о ПМПК; 
Положение о социально-психологической службе; 
Положение о школьной медиатеке; 
Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию; 
Положение об организации дополнительного образования; 
Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 
Положение об ученическом самоуправлении; 
Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых» 
Положение о школьном музее; 
Положение о школьном театре. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными пот 

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 учетом 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 ребенка 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 приемов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

-личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 
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В целях обеспечения реализации образовательной программы детей с ОВЗ в различных видах 
образовательных учреждений должны созданы условия, гарантирующие возможность:   
  достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы  всеми 
обучающимися;  
 использования обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений ребенка 
с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным потребностям;  адекватной оценки 
динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками 
образовательного процесса, включая и работников школы¸ и родителей (их законных 
представителей);     
индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ целенаправленного 
развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 
  выявления и развития способностей и одаренностей обучающихся с ОВЗ через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;  
 включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, научно-
техническое творчество и проектно исследовательскую деятельность; 
  включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей),  педагогических 
работников и общественности в разработку основной образовательной программы , 
проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, а также формирование и 
реализацию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;   
использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и достоверных 
коррекционных технологий, адекватных особым образовательным потребностям детей с ОВЗ;   
взаимодействия в едином образовательном пространстве общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы в целях продуктивного использования накопленного педагогического 
опыта обучения детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов. 
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы  
включают:  
 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими 
работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,  
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения в 
области образования детей с ОВЗ;  
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 
учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики;   
     Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу  детей с ОВЗ, должна обеспечиваться 
освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в 
области коррекционной педагогики в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в 
научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
образовательной деятельности. При поступлении в общеобразовательную школу ребенка с ОВЗ 
(определенной категории: с нарушением слуха, зрения и т.д.) обязательным является освоение 
руководящими лицами и педагогами  школы дополнительных профессиональных 
образовательных программ в области коррекционного обучения данной категории детей в 
объеме не менее 72 часов. При поступлении ребенка с расстройствами аутистического спектра в 
специальную (коррекционную) школу, созданную для другой категории детей, обязательным 
является освоение руководящими лицами и педагогами н школы дополнительных 
профессиональных образовательных программ в области коррекционного обучения детей с 
расстройствами аутистического спектра в объеме не менее 72 часов. В системе образования 
должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия общеобразовательных, 
специальных (коррекционных) и научных учреждений, обеспечивающих возможность 
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восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 
получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной 
программы  детей с ОВЗ, использования научно обоснованных и достоверных инновационных 
разработок в области коррекционной педагогики.  
Финансовые условия реализации основной образовательной программа должны:  
 обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта;  
обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы  и части, 
формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных 
дней в неделю;  
 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 
программы  и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.       
       Финансирование реализации основной образовательной программы  должно 
осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 
государственного образовательного учреждения.    
  Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет:  
предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 
образовательного учреждения услуг;  добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц. 
 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы должны 
обеспечивать: 
  возможность достижения обучающимися с ОВЗ установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования в 
соответствии с выбранным вариантом стандарта (1.2.3.4);  
 соблюдение: 
•  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с у четом потребностей детей с 
ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (требования к водоснабжению, канализации, 
освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  
 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);   
социально-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении (наличие адекватно оборудованного пространства школьного учреждения, 
рабочего места ребенка, и т.д.);  
 пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении; 
  своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении;  
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 
     Материально-техническая база реализации основной образовательной программы  должна  
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательных учреждений, предъявляемым к:  участку (территории) 
образовательного учреждения с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в нем 
(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 
оборудование);  
 зданию образовательного учреждения с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в нем 
(высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 
осуществления образовательного процесса на ступени начального общего образования, их 
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 
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индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной 
деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 
организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  
 помещениям библиотек с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении (площадь, размещение рабочих зон, наличие специально оборудованных 
читального зала, читательских мест, специализированных медиатек, специального фонда 
библиотеки для родителей детей с ОВЗ с целью повышения их компетентности в области 
воспитания и образования таких детей и др.);  
 помещениям для питания, а также для хранения и приготовления пищи, с учетом потребностей 
детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, обеспечение возможности организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
  помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 
исследованиями, иностранными языками, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 
данном учреждении  актовому залу, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 
данном учреждении;  спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию  с 
учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении  помещениям для 
медицинского персонала; 
  мебели с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, офисному 
оснащению и хозяйственному инвентарю;  
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении (бумага для ручного и машинного письма, инструменты 
письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 
конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность: 
     создания и использования информации с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 
данном учреждении (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с 
аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и 
др.);  
 получения информации различными способами с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и 
др.);  
      проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений;  
    цифрового (электронного) и традиционного измерения с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении;  наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), 
определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 
     использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений с учетом потребностей 
детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении;  создания материальных объектов, в том 
числе произведений искусства с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении;    
     обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов с 
учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении;  
      проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении;   
     исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых технологий с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
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обучающихся в данном учреждении;  физического развития, участия в спортивных 
соревнованиях и играх; 
       с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном  учреждении планирования 
учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов) с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении;   
       размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 
учреждения с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении;  
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом потребностей детей с 
ОВЗ, обучающихся в данном учреждении;  
     организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении. 
    Информационно-образовательная среда образовательного учреждения   
    должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные продукты, созданные с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ, включая формирование жизненной компетенции и 
др.); 
     культурные и организационные формы информационного взаимодействия с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ, компетентность участников образовательного 
процесса в решении развивающих и коррекционных задач обучения детей с ОВЗ с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 
      обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности:  планирование образовательного процесса;   
      размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов;   
фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом особых образовательных потребностей 
детей с ОВЗ;  
     взаимодействие между участниками образовательного процесса (включая взаимодействие 
общеобразовательных, специальных (коррекционных) школ, родителей детей с ОВЗ, 
необходимых для обеспечения качественного обучения детей с ОВЗ научных учреждений), в 
том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 
     контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
ограничение доступа к хранящейся в документации школы конфиденциальной информации о 
медицинских и других проблемах ребенка с ОВЗ);  
    взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 
 Функционирование информационной образовательной среды  
обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды должно 
соответствовать законодательству Российской Федерации.  
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной программы 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
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образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления.  
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:  
 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения целей и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования детьми с ОВЗ;   
   параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования детьми с ОВЗ, включая параметры формирования жизненной компетенции. 
 Образовательное учреждение должно быть обеспечено удовлетворяющими особым 
образовательным потребностям детей с ОВЗ учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 
общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках 
обучения и воспитания. 
 Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
предназначенным для детей с ОВЗ и размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР. 
 Библиотека образовательного учреждения должна быть укомплектована общими и 
специализированными для детей с ОВЗ печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 
учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию основной образовательной программы начального общего образования. Библиотека 
образовательного учреждения, где обучаются дети с ОВЗ, должна быть укомплектована научно-
методической литературой по специальной психологии и коррекционной (специальной) 
педагогике, печатными образовательными ресурсами и ЭОР, включая формирование 
«академических» знаний и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ, а также иметь фонд 
дополнительной литературы для педагогов и родителей детей с ОВЗ по актуальным проблемам 
обучения и воспитания разных категорий детей с ОВЗ, обучающихся в данной школе. Этот 
дополнительный фонд должен включать научно-методическую литературу, справочно 
библиографические и периодические издания, сопровождающие обучение ребенка с ОВЗ 
 
На уровне ООО обучается 33обучающихся с ОВЗ. Это дети с задержкой психического 
развития. Для данной категории обучающихся в МАОУ СШ № 5 созданы особые условия: 
На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт 
развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 
педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 
принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 
и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 
ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 
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 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. 
Принципы поощрения, которыми руководствуется МАОУ СШ № 5 
1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 
2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положением о награждениях. 
Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 
3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся 
один раз в год по уровням образования. 
4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуальных и 
коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды. 
5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних 
организаций, их статусных представителей. 
6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения. 
Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и 
социальной успешности обучающихся в МАОУ СШ № 5 
В МАОУ СШ №5система поощрения социальной успешности и проявления активной 
жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале 
учебного года: 
«Ученик года»; 
«Лидер года»; 
«Лучший спортсмен года»; 
«Самый классный класс»; 
«Класс-волонтер года»; 
«Учитель года»; 
«Самый классный классный»; 
«Самый активный родитель». 
Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 
зафиксированы в соответствующих локальных актах. Достижения участников оцениваются по 
артефактам портфолио, которое формируется обучающимся или классом в течение учебного 
года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет 
педагогический совет и общешкольная ученическая конференция школы, которые принимают 
решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 
Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МАОУ СШ № 5 
Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 
достижения обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса регламентирует 
соответствующий локальный акт.  
Портфолио конкурсанта должно включать: 
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артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 
артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 
Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, номеров 
классов в последовательности, которую устанавливают в зависимости от их успешности и 
достижений, которые определяются образовательными результатами отдельных обучающихся 
или классов. 
Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся МАОУ СШ № 5 
объявление благодарности; 
награждение грамотой; 
вручение сертификатов и дипломов; 
занесение фотографии активиста на доску почета; 
награждение ценным подарком. 
Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МАОУ СШ № 
5 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. 

 Формы диагностики социальной успешности 

СОРЕВНОВАНИЯ 
Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной борьбы и 
сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в портфолио 
ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально самореализоваться, 
проявить самые разные личностные качества.  
КОНКУРС 
Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания учащихся 
способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся интереса к технике, 
позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются определенные качества личности: 
внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются творческие 
наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания 
результатов обучения, способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм 
организации досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание 
коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к активной деятельности. 
ВЫСТАВКА 
Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объединениях.  
Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности 
ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы. 
Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка. 
ФЕСТИВАЛЬ, ГАЛА КОНЦЕРТ. «Жемчужный ключ» 
           ДИРЕКТОРСКИЙ  БАЛ . Церемония «Парад достижений» 
Номинации: «Ученик года» «Знатоки» , «Золотой фонд школы, «Звездопад талантов» , «К 
вершине успеха»  , «Созидай будущее, «Родительское сердце» ,   «За воспитание ребенка»  «За 
особый вклад в развитие школы». Положение есть. 
         ГРАМОТЫ  
- Учащиеся, проявившие себя в учебе и социальной сфере на уровне параллели/класса 
награждаются грамотами по представлению учителей предметников и классных руководителей. 
Грамоты вручаются на собрании класса/параллели. 
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 - Родители, принимающие активное участие в жизни класса/школы награждаются грамотами и 
благодарственными письмами: 
- Грамота «за участие и подготовку мероприятия воспитательного или образовательного 
характера» (вручает классный руководитель/учительпредметник в классе).  
-Благодарственное письмо «за активное участие в жизни класса, организацию мероприятий» 
(вручает классный руководитель/учитель предметник в классе). 
  -Письмо от администрации «за формирование семьей отношения ребенка к ценностям школы» 
(вручает представитель администрации на церемонии «Парад достижений»).  
Кандидатуры для вручения Благодарственных писем от администрации выдвигаются 
классными руководителями.  Решение о вручении благодарственных писем и грамот от школы 
принимается на административном совещании. 
ПЕРВЫЙ ЗВОНОК. Подведение итогов летней оздоровительной компании и трудовых отрядов 
  ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. Вручение аттестатов, грамот, подарков. 
 Анализ воспитательного процесса в МАОУ СШ № 5 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального 
общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов 
Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план.  
    
            Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 
 -взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
-приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 
количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 
организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 
-развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 
-распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 
социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 
 
              Основные направления анализа воспитательного процесса. 
 
1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития обучающихся в каждом классе. 
 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
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социальным педагогом (при наличии)) с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 
 
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 
 
Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 
-какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 
прошедший учебный год; 
-какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
-какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
коллективу. 
2.Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 
событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 
 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 
по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)), классными 
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 
совета обучающихся. 
 
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
представителями совета обучающихся. 
 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 
педагогическом совете. 
 
Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного 
потенциала: 
-урочной деятельности; 
-внеурочной деятельности обучающихся; 
-деятельности классных руководителей и их классов; 
-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
-внешкольных мероприятий; 
-создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
-взаимодействия с родительским сообществом; 
-деятельности ученического самоуправления; 
-деятельности по профилактике и безопасности; 
-реализации потенциала социального партнерства; 
-деятельности по профориентации обучающихся; 
- деятельность школьного музея. 
 
Итогом самоанализа воспитательной работы МАОУ СШ № 5 будет перечень выявленных 
проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2023/24 учебном 
году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на 
2024/25 учебный год. 
 



123 
 

 
2.3.3. Организационный раздел. 
Кадровое обеспечение. 
Штатное расписание в образовательной организации зависит от количества обучающихся, для 
плодотворной работы над воспитанием обучающихся выделена отдельная ставка заместителя 
директора по воспитательной работе. В помощь заместителю директора по ВР выделена ставка 
педагога-организатора, который берет на себя работу с направлением детских общественных 
организаций и работу по организации общешкольных мероприятий. Все ставки штатного 
расписания данного направления распределены: должности занимают педагоги с 
соответствующим образованием, имеющим опыт работы, педагоги регулярно проходят курсы 
повышения квалификации.  
 Направление воспитательной работы также невозможно без деятельности классных 
руководителей: каждый класс имеет отдельного педагога-куратора, который своевременно 
реагирует на воспитательные потребности обучающихся.  
Нормативно-методическое обеспечение. 
Работа заместителя директора по ВР, педагога-организатора и советника по воспитанию 
осуществляется по должностным инструкциям. Деятельность классных руководителей 
закреплена дополнительным соглашением к трудовому договору. Все изменения в 
нормативных актах осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
В образовательной организации разработаны локальные нормативные акты по осуществлению 
деятельности воспитательного направления: «Положение о школьном самоуправлении», 
«Положение о родительском комитете», «Положение о классном руководстве», «Положение о 
проведении общешкольных мероприятий»  и др. Разработка и утверждение локальных 
нормативных актов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации».  
Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями. 
На момент разработки Программы в образовательной организации обучающиеся с особыми 
образовательными потребностями не числятся. При зачислении таких обучающихся в ООП 
СОО вносятся изменения.  
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 общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 



124 
 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 
• регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 
• сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими и не получившими награды); 
• привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних 
организаций, 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: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 
поддержка. 
Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 
по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося. 
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 
группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 
изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио 
возможно ведение портфолио класса. 
Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 
(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 
достижениями. 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 
совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности. 
Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе 
из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 
общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 
представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 
взаимоотношения в образовательной организации. 
Анализ воспитательного процесса 
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Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне среднего общего 
образования, установленными ФГОС СОО. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов. 
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 
всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 
отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 
• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 
• распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного 
социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления можно 
уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной 
организации, контингента обучающихся и другого). 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 
• какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 
прошедший учебный год; 
• какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
• какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 
событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
представителями совета обучающихся. 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 
педагогическом совете. 
Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 
которые помогут проанализировать проделанную работу): 
• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
• деятельности классных руководителей и их классов; 
• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
• внешкольных мероприятий; 
• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
• взаимодействия с родительским сообществом; 
• деятельности ученического самоуправления; 
• деятельности по профилактике и безопасности; 
• реализации потенциала социального партнерства; 
• деятельности по профориентации обучающихся; 
• и другое по дополнительным модулям. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 
работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 
наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 
иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
 
2.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
На момент разработки основной образовательной программы среднего общего образования 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды в образовательной 
организации не числятся. При зачислении данных категорий администрацией и педагогическим 
коллективом разрабатывается Программа коррекционной работы, включающая организацию 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, в ООП СОО 
вносятся изменения в соответствии с законодательствами Российской Федерации.  
Вместе с тем педагогическим коллективом разработана Программа коррекционной работы 
на уровне среднего общего образования для школьников, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и социализации 
2.4.1.  Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и социализации 
на уровне среднего общего образования (далее – Программа).  
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В основу Программы положены общедидактические и специальные принципы общей и 
специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 
соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 
соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности 
овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 
обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 
воспитательной и развивающей функций обучения. 
Цель Программы — разработка системы комплексной психолого-педагогической и 
социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями. 
Цель определяет задачи:  
создание условий для успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации;  
• обеспечение непрерывной развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 
деятельности; 
• выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 
• проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 
2.4.2.  Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных мероприятий, 
включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 
индивидуальных и групповых занятий. 
 
В образовательной организации построена работа с обучающимися по профилактике и 
коррекции трудностей в обучении двух направлений: 
• Работа с детьми особых образовательных потребностей, 
• Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов. 
Работа ведется по методическим рекомендациям Института стратегии развития образования 
Российской академии образования Министерства Просвещения Российской Федерации. 
Работа с детьми особых образовательных потребностей 
Выделены четыре группы детей особых образовательных отношений: 
• Дети с ограниченными возможностями здоровья, 
• Дети со склонностью к девиантному поведению, 
• Дети с трудностями адаптации к обучению и к учебному коллективу, 
• Дети мигрантов. 
В образовательной организации ведется работа по профилактике девиантного поведения и 
работа по устранению и предупреждению трудностей адаптации к обучению и к учебному 
коллективу. Обучающихся с ОВЗ и детей-мигрантов в образовательной организации нет. При 
появлении представителей данных групп администрацией и педагогическим коллективом 
Программа дополняется.  
Работа с детьми со склонностью к девиантному поведению 
В организации проводится регулярная работа по выявлению детей со склонностью к 
девиантному поведению. При выявлении такого ребенка на основании ниже представленной 
дорожной карты составляется своя индивидуальная программа, так как одинаковых путей 
решения проблемы нет. Основными ответственными лицами за деятельностью данного 
направления являются педагог-психолог и классный руководитель.  Классный руководитель 
своевременно сигнализирует о возможном появлении ребенка с указанной проблемой 
администрации для коррекции поведения обучающегося.  
Направление 
деятельности 

Особенности работы Ответственный Сроки 
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Мероприятия по профилактике появления детей с девиантным поведением 
Работа педагога-
психолога 

Создание системы 
специальных занятий 
по сохранению 
психического 
здоровья, развитию 
умений 
контролировать свое 
эмоциональное 
состояние и 
настроение, спокойно 
разрешать конфликты 

Педагог-психолог По плану 

Дополнительное 
образование, система 
воспитательной 
работы 

Факультативные 
курсы, мероприятия 
интеллектуальной и 
творческой 
направленности 
соревновательного 
характера, 
социальные проекты 

Администрация По плану 

Выявление детей, склонных к девиантному поведению 
Наблюдение за 
детским коллективом, 
выявление детей, 
склонных к 
девиантному 
поведению 

Выявление  
склонности поведения 
в соответствии с 
методическими 
рекомендациями 

Классный 
руководитель, 
учитель-предметник, 
узкие специалисты 

Ежедневно 

Выявление причин 
возникновения 
девиантного 
поведения 

Проведение 
анкетирования, 
опросов учителей и 
родителей 

Классный 
руководитель, 
педагог-психолог 

Индивидуально, при 
выявлении ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 

Мероприятия по корректировке поведения 
Встреча психолога с 
педагогами 

Работа с коллективом 
по осознанию 
собственной 
профессиональной 
ответственности за 
решение проблемы, 
принятие того факта, 
что при общих 
типологических 
характеристиках 
проявления 
девиантного 
поведения у 
школьников нет 
одинаковых путей 
решения этой 
проблемы 

Педагог-психолог Индивидуально, при 
выявлении ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 
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Комплексное 
обследование ребенка 

Обследование этих 
детей специалистами; 
выявление динамики 
развития присущих 
им особенностей и 
приоритетных линий 
поведения 

Педагог-психолог, 
классный 
руководитель, узкие 
специалисты 

Индивидуально, при 
выявлении ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 

Построение 
индивидуальной 
программы коррекции 
девиантного 
поведения 

Разработка 
индивидуального 
учебного плана (при 
наличии трудностей и 
проблем учебной 
деятельности), а 
также системы 
воспитательных 
мероприятий, 
направленных на 
коррекцию 
взаимоотношений со 
сверстниками, 
развитие правил 
совместной 
деятельности и 
общения, 
формирование 
волевых и 
регулятивных 
способностей 

Педагог-психолог, 
классный 
руководитель 

Индивидуально, при 
выявлении ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 

Методическое сопровождение педагогов 
Создание 
индивидуальных 
учебных планов, 
программ, учебных 
модулей, 
учитывающих 
специфику 
трудностей данной 
группы обучающихся 

Например, учебные 
модули по 
формированию 
смыслового чтения, 
грамотного письма; 
проблем изучения 
математики; развитию 
информационной 
культуры и др. 

Администрация Индивидуально, при 
выявлении ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 

Методика урока  Использование новых 
форм и методов 
организации 
обучения, 
обеспечивающих 
становление 
инициативы и 
самостоятельности 
обучающихся, 
имеющих склонность 
к девиантному 
поведению (опыты, 

Администрация Индивидуально, при 
выявлении ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 
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исследования, игры, 
дискуссии, проектная 
деятельность) 

Методика работы на 
уроке и вне урока 

Организация разных 
видов совместной и 
коллективной 
деятельности с целью 
формирования 
произвольной 
деятельности и 
волевых черт 
характера, лидерских 
качеств особенных 
детей 

Педагог-психолог Индивидуально, при 
выявлении ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 

Методическое занятие 
с психологом 

помощь психолога 
учительскому 
коллективу в 
создании 
(восстановлении) 
доверительных 
отношений с 
учащимися 

Педагог-психолог Индивидуально, при 
выявлении ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 

Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Создание плана 
совместной 
деятельности по 
решению проблем 
прогулов школьных 
занятий, низкого 
уровня 
познавательных 
интересов 

Педагог-психолог, 
классный 
руководитель 

Индивидуально, при 
выявлении ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 

Итоги работы, коррекция программы 
Мониторинг 
поведения 

Выявление прогресса 
или регресса по 
программе работы 

Педагог-психолог Индивидуально, при 
выявлении ребенка, 
склонного к 
девиантному 
поведению 

 
Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов 
 
Важнейшей задачей педагогического коллектива ОО является рефлексивный анализ трудностей 
учения и своевременная корректировка своей деятельности по их устранению.  
Причинами трудности у обучающихся при изучении учебных предметов могут являться: 
• низкий уровень осознанного владения базовой научной терминологией;  
• несформированность умения применять полученные знания при решении учебных и 
практических задач;  
• низкий уровень развития познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий; 
• недостаточный уровень развития умений контрольно-оценочной деятельности. 



131 
 

Качественный процесс предупреждения и устранения трудностей учебной деятельности 
возможен, если учитель будет готов:  
• конструировать дидактический процесс в соответствии с требованиями ФГОС СОО к 
содержанию образования (предметным, метапредметным и личностным достижениям 
обучающегося) и к технологии образования, построенной на приоритете деятельностной 
составляющей обучения, то есть на применении полученных знаний;  
• обеспечить систематическую педагогическую помощь (внимание и поддержку) 
обучающимся разных групп успешности, целью которой становится индивидуально-
дифференцированная работа по предупреждению трудностей и обеспечению перспективного 
развития каждого обучающегося в соответствии с уровнем его успешности;  
• создать условия для непосредственного участия обучающегося в контрольно-оценочной 
деятельности с целью становления регулятивных умений самоконтроля, самооценки и 
прогнозирования.  
Группы обучающихся с разным уровнем успешности (система трех составляющих – 
предметных, метапредметных и личностных достижений): 
а) устойчиво успешные («отличники»),  
б) «хорошисты»;  
в) удовлетворительно успешные (неустойчиво успешные, «троечники»),  
г) устойчиво неуспешные («двоечники»). 
Трудности встречают обучающиеся любого уровня успешности, поэтому в индивидуальной 
поддержке и помощи нуждается каждый школьник. 
Рекомендации для преодоления трудностей, учитывая их особенности у детей разных групп 
успешности 
Устойчиво успешные («отличники»). 
• обеспечение перспективного развития интеллектуальной деятельности (теоретического 
мышления, речи-рассуждения, готовности к решению творческих задач);  
• особое внимание к развитию качеств рефлексии (объективная самооценка, критическое 
мышление, способность предвидеть трудности и ошибки, признание права других иметь 
собственное мнение);  
• расширение участия в учебном диалоге, поисково-исследовательской деятельности, 
предъявление системы индивидуальных заданий на постановку гипотез, выбор доказательств;  
• обогащение кругозора, возрастной эрудиции, углубление познавательных интересов и 
учебно-познавательных мотивов; восприятие процесса самообразования как «хобби»;  
• создание условий для развития лидерских качеств, готовности к руководству совместной 
деятельностью со сверстниками с учетом культуры общения и правил толерантности. 
«Хорошисты». Такая группа, как правило, не входит в зону особого внимания учителя. 
Трудности у «хорошистов» часто возникают с развитием универсальных учебных действий: 
при работе с графической информацией, конструировании рассуждения, вывода, решении 
творческих задач. Наблюдается постепенное снижение познавательных интересов и мотивов 
учения. Учитель должен понимать, что ученики-«хорошисты» нуждаются в постоянной 
индивидуальной помощи и поддержке. 
Приоритетные направления педагогической поддержки:  
• особое внимание к заданиям нестандартного характера, которые требуют использования 
анализа, сравнения, классификации и других универсальных действий;  
• обеспечение условий для становления готовности отказаться от готового образца, 
самостоятельно конструировать алгоритм решения учебной задачи, осуществлять работу в 
ситуации альтернативы и выбора;  
• создание учебных ситуаций, в которых проявляются такие качества субъекта учебной 
деятельности, как активность, инициативность, способность к импровизации и творчеству;  
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• особое внимание к заданиям, формирующим регулятивные умения контроля и 
самоконтроля, оценки и самооценки, предвидение трудностей и ошибок. 
Неустойчиво успешные («троечники»): 
Трудности изучения разных предметов вызваны разными причинами: недостаточным 
развитием памяти, внимания, преимущественным наглядно-образным мышлением, малым 
словарным запасом и примитивной связной речью. Многие «троечники» ответственно 
относятся к учению, но низкий уровень их общего развития, малая читательская активность, 
невнимание со стороны учителя – все это затормаживает их успешное обучение и развитие. 
Приоритетные направления педагогической поддержки: 
• особое внимание к совместно-распределительной деятельности с учителем по 
конструированию последовательности действий для решения учебной задачи;  
• предоставление возможности работать в более низком темпе по сравнению с более 
успешными детьми; 
• специальная работа по развитию памяти, внимания, сосредоточенности, чувственного 
восприятия;  
• создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося 
• развитие связной речи и логического мышления  
• поиск ошибки, установление ее причины, сравнение полученного результата с учебной 
задачей, выбор ответа и т.п.;  
• обеспечение развития лидерских качеств, умений осуществлять руководство небольшой 
группой одноклассников, оценивать свой вклад в общее дело. 
Устойчиво неуспешные («двоечники»): 
В эту группу входят дети, которые учатся на «3», но довольно часто получают «2». 
Индивидуально-дифференцированная работа с такими школьниками характеризуется, в 
основном, как натаскивание на предметные знания-умения. 
Приоритетные направления педагогической поддержки:  
• создание учителем индивидуальных планов работы с неуспевающими учениками в 
рамках зоны ближайшего развития, то есть в ситуации постоянной помощи педагога;  
• учет темпа деятельности и объема выполняемых заданий; постепенное их увеличение;  
• особое внимание к развитию смыслового чтения, к работе с наглядно представленным 
материалом, к принятию и следованию образца выполнения учебной задачи;  
• создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося, расширение его 
кругозора и формирование познавательных интересов (участие в дополнительном образовании, 
совместной деятельности с одноклассниками). 
При возникновении у обучающегося трудностей в обучении учителем-предметников 
составляется индивидуальный маршрут на основе вышеуказанных направлений работы в 
зависимости от группы.  
2.4.3. Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 
Для реализации требований к Программе, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая 
группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих 
специалистов: педагога-психолога, социального педагога, заместителя директора по ВР. 
При выявлении обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также 
обучающихся с трудностями в обучении и социализации Программа разрабатывается поэтапно:  
• на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав обучающихся, попавших в сложную жизненную 
ситуацию, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 
подростков на предыдущем уровне образования; создается фонд методических рекомендаций 
по обучению данных категорий обучающихся. 
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• на основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
обучающихся; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 
рабочих коррекционных программах. 
• на заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 
подростками; принимается итоговое решение. 
Психологическое сопровождение обучающихся может осуществляться в рамках реализации 
основных направлений психологической службы образовательной организации.  
Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 
личности школьников. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на 
данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению 
итоговой аттестации. Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-
группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 
проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 
обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 
взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 
осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 
сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся. 
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием обучающихся.  
 
2.4.3.  Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 
направленность работы педагогов  
Механизм взаимодействия раскрывается во взаимодействии педагогов различного профиля. 
Коррекционные занятия проводятся по индивидуально ориентированным планам в учебной и 
внеучебной деятельности. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, возможно включение часов 
на работу с педагогом-психологом, индивидуальные занятия с педагогами и др. Такие занятия 
также проводятся в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, параллели, 
на уровне образования.  
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 
школьников.  
 
2.4.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся осваивают основную 
образовательную программу СОО. 
Результаты обучающихся на уровне среднего образования демонстрируют готовность к 
последующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 
саморазвитию, самоопределению. 
Планируется 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, метапредметные и предметные результаты должны быть достигнуты в 
соответствии с требованиями к ООП СОО в целом.  
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3.Организационный раздел 
 
3.1. Учебный план 
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности, и формы промежуточной аттестации 
обучающихся согласно Пункту 22 Статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки 
отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности. 
Учебный план: 
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
• определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 
• распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для 
изучения по классам (годам) обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 
выбору обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 
предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 
физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся. 
В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных представителей) 
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 
модулей, темп и формы образования). Порядок и реализация индивидуальных учебных планов 
представлены в локальном акте образовательной организации. 
В учебный план входят следующие обязательные для изучения учебные предметы: "Русский 
язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "Информатика", "История", 
"Обществознание", "География", "Физика", "Химия", "Биология", "Физическая культура", 
"Основы безопасности жизнедеятельности" и предусматривает изучение не менее 2 учебных 
предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области 
и (или) смежной с ней предметной области. 
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Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана технологического и 
социально-гуманитарного профиля.  
При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2, третий 
час реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом. 
Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает в 
себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 
Обучение ведется на русском языке, по 6-дневной учебной неделе. Количество учебных 
занятий за 2 года обучения составляет  2516 часов.   
 
Учебный план для 10-11 классов составлен на основе варианта федерального недельного 
учебного плана среднего общего образования технологического  профиля (с углубленным 
изучением математики и информатики), гуманитарного профиля (с углубленным 
изучением истории, обществознания) для 6-дневной учебной недели.  
Учебный план для 10-11 классов 
 
Учебный план технологического профиля (с углубленным изучением математики, 
информатики и физики)  
 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов Всего за 
уровень 
СОО 10 класс 11 класс 

Обязательная часть  в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 3 102 3 102 204 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

У 
4 136 4 136 272 
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Геометрия У 3 102 3 102 204 

Вероятность и 
статистика 

У 1 34 1 34 68 

Информатика У 4 136 4 136 272 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественно-
научные предметы 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Физика У 5 170 5 170 340 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Общественно-
научные предметы 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Физическая 
культура, основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 
2 68 2 68 136 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 
1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 
проект 

 1 34   34 

ИТОГО  34 1190 35 1190 2380 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 3 68 2 68 136 

Курс по выбору  3 102 3 102 204 

       

Всего часов  37 1258 37 1258 2516 
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Учебный план гуманитарного профиля (с углубленным изучением истории, 
обществознания)  
 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов Всего за 
уровень 
СОО 10 класс 11 класс 

Обязательная часть  в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 3 102 3 102 204 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

У 
2 68 3 102 170 

Геометрия У 2 68 1 34 102 

Вероятность и 
статистика 

У 1 34 1 34 68 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественно-
научные предметы 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Общественно-
научные предметы 

История У 4 136 4 136 272 

Обществознание У 4 136 4 136 272 

География Б 1 34 1 34 68 

Физическая 
культура, основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 
2 68 2 68 136 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 
1 34 1 34 68 
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 Индивидуальный 
проект 

 1 34   34 

ИТОГО  31 1054 30  1020 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 6 204 7 238 442 

Курс по выбору  6 204 7 238 442 

       

Всего часов  37 1258 37 1258 2516 

 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Обучающиеся при согласовании с родителями (законными представителями) 10 классов 
выбирают курсы из перечня (2 курса в год): 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 10 класс 11 класс 

Курс по выбору «Написание сочинений публицистического стиля» 1 1 

Курс по выбору «Решение задач по математике повышенной 
сложности» 1 1 

Курс по выбору «Сложности современного русского языка» 1 1 

Курс по выбору «Экономика» 1 1 

Курс по выбору «Психология» 1 1 

Курс по выбору «Актуальные вопросы обществознания» 1 1 

Курс по выбору «Избранные страницы истории» 1 1 

 
Промежуточная аттестация 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Литература Тестирование/годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Родной язык Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 



139 
 

Родная литература Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Иностранный язык Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Алгебра и начала 
математического анализа 

Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Геометрия Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Вероятность и статистика Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Информатика Практическая работа /годовая 
отметка 

Практическая работа/годовая 
отметка 

Физика Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Химия Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Биология Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

История Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Обществознание Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

География Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Физическая культура Дифференцированный зачет  
/годовая отметка 

Дифференцированный зачет  
/годовая отметка 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Индивидуальный проект Практическая работа Защита ИП 

Курс по выбору Собеседование Собеседование 

 
3.2. План внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная 
программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 
внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне 
среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 
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недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 
распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 
ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели используется 
значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 
событиями). 
План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части обязательной и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть включает 1 час внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 
направления, дополняя 2 часа физической культуры в учебном плане, а также дискуссионный 
клуб «Разговоры о важном» 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: обучающийся, учитывая 
мнение родителей (законных представителей), выбирает внеурочную деятельность из перечня, 
предлагаемого организацией. Данная часть делится на системную и несистемную. Системная 
часть четко определяет количество часов курса внеурочной деятельности, определена 
расписанием, проводится по рабочей программе, ведется журнал курса внеурочной 
деятельности. Несистемная часть – внеурочная деятельность, которая не имеет четкого 
количества часов и расписания, зависит от периода года, каникулярного времени и пр. 
Например, подготовка и участие в общешкольных мероприятиях: контроль часов данного 
направления ведется ответственным сотрудником (педагог-организатор следит за 
недопущением перегрузки во время проведения мероприятий, классный руководитель – во 
время посещения городских культурных мероприятий и пр.)   
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится один раз в год в сроки, 
определенные календарным графиком. Формы промежуточной аттестации определены на 
педагогическом совете образовательной организации.  
3.3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений 
участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 
мероприятий учреждений культуры региона.  
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении среднего общего 
образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 
• даты начала и окончания учебного года; 
• продолжительность учебного года; 
• сроки и продолжительность каникул; 
• сроки проведения промежуточной аттестации. 
Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 
На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется календарный учебный график 
ежегодно и утверждается директором. 
Режим работы – 6-дневная учебная неделя.  
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Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 34 
недели. 
1.Дата начала и окончания учебного года:  
Начало учебного года – 1 сентября (если приходится на воскресенье, то – 2 сентября) 

Окончание учебного года – для 11-х классов –определяется ежегодно в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации, для 10 классов – 26 мая, если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день.  

2. Сроки и продолжительность каникул  
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 
Каникулы  Сроки каникул  Количество 

дней  
Осенние  4 неделя октября – 1 неделя ноября  8-9 дней  
Зимние  4 неделя декабря – 2 неделя января  9-14 дней  
Весенние  3 неделя марта – 1 апреля  9 дней  
Летние  1 июня – 31 августа  13 недель  
Возможны корректировки в годовом календарном графике в зависимости от календаря 
текущего года, климатических условий, санитарно-эпидемиологической обстановки. 
  3. Сроки проведения промежуточной аттестации   
Промежуточная аттестация проводится в период с 3 недели апреля до конца учебного года без 
прекращения образовательного процесса. При решении педагогического совета об изменении 
формы промежуточной аттестации, например на Всероссийскую проверочную работу, то сроки 
промежуточной аттестации переносятся в соответствии с графиком ВПР.  
 
Продолжительность уроков, перемен, перерывы между учебной и внеурочной деятельностью 
соответствуют Санитарным нормам и правилам, регламентированы локальными нормативными 
актами образовательной организации: расписание уроков, расписание внеурочной 
деятельности. 
3.4. Календарный план воспитательной работы. 
Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального 
календарного плана воспитательной работы,  является приложением к ООП СОО.  
Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. 
Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводятся иные 
мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания 
и дополнительного образования детей. 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 
терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности. 
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10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего 
"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 
Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны. 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
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6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
 
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта 
Требования к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы 
Школа укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
определенных основной образовательной программой образовательной организации, и 
способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Соответствуют требованиям: 
– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 
работниками – 100%; 
– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 
соответствует требованиям ФГОС СОО, актуализируется ежегодно, представлен в Приложении 
к ООП СОО; 
– профессиональное развитие педагогических работников актуализируется ежегодно, 
представлено в Приложении к ООП СОО. 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования 
Среднее общее образование является продолжением единой системы получения образования. 
Основная образовательная программа СОО строится на тех же принципах, что и программа 
основного общего образования с включением новых форм.  
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся реализуется 
как в урочной, так и во внеурочной работе. 
 
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 
особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 
общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-
ориентированный характер. 
Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 
здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 
также определения индивидуальной  психолого-педагогической  помощи обучающимся, 
испытывающим разного рода трудности. Для этого в ООП включена Программа 
коррекционной работы на уровне среднего общего образования для школьников, 
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оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в 
обучении и социализации. 
 
 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 
родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 
собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 
круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 
Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 
дистанционной форме через Интернет. 
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 
тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. Программа мероприятия 
представлена в Плане работы педагога-психолога. (Приложение к ООП СОО). 
 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 
отнести: 
– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
– развитие экологической культуры; 
– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; 
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.  
Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-
педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 
психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 
педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого- 
педагогических кадров. 
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению  
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 
формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 
По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 
семинары, практические занятия. Программа мероприятия представлена в Плане работы 
педагога-психолога. (Приложение к ООП СОО). 
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Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 
уровне образовательной организации. 
Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 
взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 
единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-
педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 
отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 
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. 
 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
формируются с учетом: 
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– требований ФГОС СОО; 
– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года №1490; 
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23 июля 2008 г. № 45; 
– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных 
актов и рекомендаций. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 
– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 
имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной 
организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том 
числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также 
развитие различных компетентностей; 
– учитывают: 
��специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
��специфику основной образовательной программы среднего общего 
образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 
индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, 
ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших 
учебных заведениях); 
��актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 
доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 
образованием); 
– обеспечивают: 
��подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
��формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 
деятельности; 
��формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
��условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
��воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 
��развитие креативности, критического мышления; 
��поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
��возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 
результатов освоения основной образовательной программы; 
��возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 
организации; 
��эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 
образовательной организации. 
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Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 
внеурочной деятельности для всех ее участников. 
Организация располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением 
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 
среднего общего образования в соответствии с учебным планом.  
     В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реализации 
образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. 
Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной 
программы образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и 
программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной 
программы. 

В образовательной организации предусмотрены: 
– учебные кабинеты; 
– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также 
другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
– цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения; 
– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа (коллективного 
пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, медиатекой; 
– мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, 
а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 
– спортивный зал, спортивные сооружения; 
– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 
возможностью организации горячего питания); 
– помещение медицинского назначения; 
– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 
– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, 
обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 
ключевые возможности: 
– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 
самостоятельной познавательной деятельности; 
– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 
экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 
оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений); 
– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 
художественно-оформительские и издательские работы; 
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– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 
использованием рукомесла и цифрового производства; 
– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 
культуры; 
– базовое и углубленное изучение предметов; 
– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, программирования; 
– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 
карт, спутниковых изображений; 
– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 
– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 
фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 
промежуточных и итоговых результатов; 
– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 
– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения 
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической 
работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедийным сопровождением); 
– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 
изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление 
школы в социальных сетях и пр.); 
– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся и педагогических работников. 
Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Важно, чтобы 
инфраструктура образовательной организации обеспечивала дополнительные возможности: 
– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 
педагогических и административных работников; 
– зоны уединения и психологической разгрузки; 
– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 
контента, подготовка к занятиям и пр.); 
– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 
безопасности. 
Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 
санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 
максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и 
замыслов обучающихся и педагогических работников. 
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 
– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы; 
– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 
оборудование, коммуникационные каналы; 
– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
информационно-образовательной среде. 
Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 
обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. 
Основными структурными элементами ИОС являются: 
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-
хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 
Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 
Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 
ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, обеспечивает: 
– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
– мониторинг здоровья обучающихся; 
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации; 
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 
их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий; 
– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы 
В целях обеспечения реализации образовательных программ сформированы библиотеки, в том 
числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 
реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования учебным 
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предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 
Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-
популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 
физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 
справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 
При реализации программы среднего общего образования каждому обучающемуся, родителям 
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 
обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде организации.  Каждый 
обучающийся и родитель (законный представитель) имеет свои логин и пароль от электронной 
информационной системы «Электронный журнал», также имеется свободный доступ к 
официальному сайту образовательной организации в сети Интернет. 

На сайте имеется доступ к: 

• к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 
результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся (ссылка на 
официальный ресурс получения результатов); 
• доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 
критериях оценки результатов обучения; 
• возможность использования современных ИКТ в реализации программы среднего 
общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в 
электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 
определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 
организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, 
навыков и достижений обучающихся. 
Реализация программы среднего общего образования с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 
образовательной программой среднего общего образования 
Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 
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Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей:  
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования; 
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 
образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательных отношений; 
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с  требованиями ФГОС СОО;  
– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты). 
 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательной организации 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. 
 
Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 
условий 
 
 Сроки 

реализации Направление 
мероприятий 

Мероприятия 

Нормативное 
обеспечение введения 
изменений во ФГОС 
СОО (акт. ред. на 
22.09.2022г) 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) 
или иного локального акта о введении 
изменений в соответствии с ФГОС СОО (акт. 
ред. на 22.09.2022г.) 

До 1 сентября 
2023 

2. Разработка и утверждение плана-графика До 1 сентября 
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введения изменений в соответствии с ФГОС 
СОО (акт. ред. на 22.09.2022г.) 

2023 

3. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС СОО (акт. ред. 
на 22.09.2022г.) (цели образовательной 
деятельности, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 

До 1 сентября 
2023 

4. Разработка на основе Федеральной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной 
программы среднего общего образования 
образовательной организации 

До 1 сентября 
2023 

5. Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации 

До 1 сентября 
2023 

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО (акт. 
ред. на 22.09.2022г.) и тарифно-
квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом педагога 

До 1 сентября 
2023 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии ФУП 

До 1 сентября 
2023 

8. Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса 

До 1 сентября 
2023 

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 
и др. 

До 1 сентября 
2023 

Финансовое 
обеспечение  

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов 

До 1 сентября 
2023 
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2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

При 
необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

При 
необходимости 

Кадровое обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения До 1 сентября 
2023 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации  

Ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических 
мероприятий  

Ежегодно 

Информационное 
обеспечение  

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов 

Регулярно 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении изменений во 
ФГОС СОО и порядке перехода на них 

До 1 сентября 
2023 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам изменений во ФГОС СОО 
и внесения возможных дополнений в 
содержание ООП образовательной 
организации 

До 1 сентября 
2023 

Материально-
техническое 
обеспечение  

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ООП 

Ежегодно 

 2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС СОО 

Ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН 

Ежегодно 

 4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

Ежегодно 

 5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 
СОО 

Ежегодно 

 6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

Ежегодно 

 7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 

Ежегодно 
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ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

Ежегодно 

 

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.  
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