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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования МБОУ СОШ № 29 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникально-

сти, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готов-

ность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индиви-

дуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многона-

ционального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного язы-

ка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего об-

разования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответ-

ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образователь-

ным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), в соответствии с 

Федеральной образовательной программой (ФОП) 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего об-

разования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изуче-

ние обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

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

том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их само-

идентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, соци-

ального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значе-

ния профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реали-

зацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность; 
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– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирова-

ния здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ № 29 

Методологической основой ФГОС СОО является системно - деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образо-

ванию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 29 формируется на основе си-

стемно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познаватель-

ное развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как сово-

купность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания об-

разования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей(законных представителей)); мате-

риальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преем-

ственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

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

средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 29ориентируется на личность 

как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание соответ-

ствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 29 формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличност-

ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- смыслового и операци-

онно-технического компонентов, к учебно- профессиональной деятельности, реализую-

щей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обу-

чающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с само-

определением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 
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самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действен-

ными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и социаль-

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

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

ности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности;  

– повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки;  

– большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям;  

– ростом устойчивости к фрустрациям;  

– усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личност-

ных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста явля-

ется предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отно-

шениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятель-

ной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных 

биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для пол-

ноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократи-

зации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, лич-

ной ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО-2022 и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего обще-

го образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего обра-

зования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельно-

сти и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 

29 разработана на основе ФГОС СОО- 2022, Конституции Российской Федерации, Кон-

венции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультур-

ные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающи-

мися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 
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ФГОС СОО-2022, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-

ганизацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реа-

лизуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с со-

блюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СОО-22 и составляет 60 %, а часть, формируемая участни-

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

среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной обра-

зовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятель-

ность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным про-

граммам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с уче-

том образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изуче-

ние учебных предметов всех предметных областей основной образовательной програм-

мы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обу-

чение) основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя:  

- жизнь ученических сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов;  

- юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского 

движения школьников»);  

- курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

- организационное обеспечение учебной деятельности;  

- обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы;  

- систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использова-

ния каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспи-

тательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обу-

чения (естественно-научный, социально-экономический, универсальный). Вариативность 

в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с 

учетом особенностей образовательных организаций. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования МБОУ СОШ № 29 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучаю-

щимися должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 
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сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, по-

зитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям россий-

ского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реали-

зации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и право-

порядка;  

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

- готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

патриотического воспитания: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии; 

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-

му наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, ис-

кусстве, спорте, технологиях и труде; 

- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

- осознание духовных ценностей российского народа; 

- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

- ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество сво-

его и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

- убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
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- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять ка-

чества творческой личности; 

физического воспитания: 

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отно-

шения к своему здоровью; 

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче-

скому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую дея-

тельность; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни;  

экологического воспитания: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предприни-

маемых действий, предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности;  

ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующе-

го осознанию своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-

ствия между людьми и познания мира; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы обес-

печивается путем овладения универсальными учебными познавательными действиями:  

а) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас-

сификации и обобщения; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
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- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 б) базовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских 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 созда-

нии учебных и социальных проектов; 

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями и методами; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипо-

тезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

- ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;  

в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации раз-

личных видов и форм представления; 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целе-

вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и - организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 
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- 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; 

- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств;  

б) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ре-

сурсов, 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 приобретенный опыт; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

- использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 
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себе; 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-

тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации; 

- способность к сочувствию и сопереживанию;  

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельно-

сти; признавать свое право и право других людей на ошибки; 

- развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО-2022, сохра-

няются две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Требования к предметным результатам: 

- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение зна-

ний и конкретных умений; 

- формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом ре-

зультатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 

международных сравнительных исследований); 

- определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которо-

го гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предме-

та; 

- определяют требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету; 

- обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учеб-

ных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно об-

щеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учеб-

ных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку 

к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способно-

стей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
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освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и про-

фессиональной деятельности. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углублен-

ного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориенти-

рованы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повсе-

дневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, ха-

рактерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования ме-

тодов и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и ин-

струментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной об-

ласти, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, спо-

собность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (сово-

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

По учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном ми-

ре (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 русско-

му языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответ-

ствии 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 про-

ектной деятельности; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в 

тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основ-
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ную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспри-

нимаемых 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 (объ-

ем 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, ре-

цензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обо-

гащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 

уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновид-

ностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литерату-

ры), 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, грам-

матические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм совре-

менного 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 ху-

дожественной 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 со-

циально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повсе-

дневном общении, интернет-коммуникации. 

По учебному предмету «Литература» (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен-

ности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры;  

2) сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 
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3) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности; 

4) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-

ственной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

5) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зару-

бежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов Рос-

сии: пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тур-

генева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэ-

ма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "Ис-

тория одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и 

наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рас-

сказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рас-

сказы 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. Есени-

на, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахма-

товой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова 

"Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. Платонова; стихо-

творения 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 дру-

гих); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампило-

ва 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. Сэлин-

джера, 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 про-

изведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

6) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 

выявлять их связь с современностью; 

7) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, те-

мы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументирован-

ных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные те-

мы; 

8) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

9) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенно-

стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) 
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фрагментов; 

10) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и поня-

тий (в дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего обра-

зования): 

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; 

11) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и срав-

нивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, жи-

вопись, театр, кино, музыка и другие); 

12) 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 ли-

тературе и умение применять их в речевой практике; 

13) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитан-

ного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде анно-

таций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочине-

ний различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редак-

тировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

14) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в ме-

диа пространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных биб-

лиотечных систем. 
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 По учебному предмету «Литература» (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса литературы должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата совре-

менного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, кино-

ведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы 

и литературной критики, в том числе: произведения А.Н. Островского, И.А. Гончарова, 

И.С. Тургенева, Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова 

(дополнительно по одному произведению каждого писателя); статьи литературных кри-

тиков H.А. Добролюбова, Д.И, Писарева, А.В. Дружинина, А.П. Григорьева и других (не 

менее трех статей по выбору); стихотворения А.К. Толстого, К.Д. Бальмонта, А. Белого, 

И.А. Бунина, Н.С. Гумилева; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон"; произведения Е.И. За-

мятина "Мы", Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" (избранные главы), В.В. Набокова (одно 

произведение по выбору), A. И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты); произ-

ведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в 

том числе В.П. Аксенова, В.И. Белова, B.C. Гроссмана, С.Д. Довлатова, В.П. Некрасова, 

В.О. Пелевина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, B.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. Шала-

мова и других); не менее трех поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. 

Берггольц, Ю.И. Визбора, Ю.В. Друниной, Л.Н. Мартынова, Д.С. Самойлова, А.А. Тар-

ковского и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе A.M. Володина, 

B.C. Розова, М.М. Рощина и других); не менее трех произведений зарубежной литерату-

ры (в том числе романы и повести Г. Белля, У. Голдинга, А. Камю, Ф. Кафки, X. Ли, Г.Г. 

Маркеса, У.С. Моэма, У. Старка, О. Хаксли, У. Эко; стихотворения Г. Аполлинера, П. 

Верлена, Э. Верхарна, Т.С. Элиота; пьесы М. Метерлинка и других); 

2) владение комплексным филологическим анализом художественного текста и 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: аван-

гард; литературный манифест; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; 

поэтика, интертекст, гипертекст; 

3) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, течениях, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- 

и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными 

приемами цитирования и редактирования текстов; 

5) сформированность представлений об основных направлениях литературной кри-

тики, современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения в жанре рецен-

зии, аннотации, эссе. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изу-

чение государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков наро-

дов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов 

"Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации" и "Род-

ная литература" разрабатывается в соответствии с требованиями Стандарта с учетом 

примерных основных образовательных программ по учебному предмету и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 
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По учебному предмету «Родной язык» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни чело-

века, общества, государства; сформированность ценностного отношения к родному язы-

ку; представлений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в род-

ном языке российских традиционных духовно-нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечи-

вающих эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального меж-

личностного 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; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, вклю-

чая 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 пред-

ставлений о формах существования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных воз-

можностей; свободное использование активного словарного запаса, овладение основны-

ми 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 пра-

вильности 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 чис-

ле информационно-справочные системы в электронной форме (при их наличии). 

По учебному предмету «Родная литература» (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса родная литература должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни 

человека и общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и куль-

туры, воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как но-

сителям культуры своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным становлением личности; понимание родной литературы как худо-

жественного отражения традиционных духовно-нравственных российских и националь-

но-культурных ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном 

языке как средству познания культуры своего народа и других культур на основе много-
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аспектного диалога, уважительного отношения к ним как форме приобщения к литера-

турному 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 пи-

сателей и поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной литера-

туры, 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 литера-

туры разных жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппа-

рата теории литературы; владение умениями познавательной, учебной проектно-

исследовательской деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочи-

танные произведения родной литературы на историко-культурной основе, сопоставлять 

их с произведениями других видов искусств, в том числе с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий; владение умением использовать словари и спра-

вочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных биб-

лиотечных систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях 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 произведе-

ния, сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие работы). 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области "Иностранные языки" должны отражать сформированность иноязычной комму-

никативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, 

достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее со-

ставляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная речь), языковой 

(орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), 

социокультурной. 

По учебному предмету «Иностранный язык» (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тема-

тического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомы-

ми. 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. До-

суг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные средства ин-

формации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изу-

чаемого 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 
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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 объе-

мом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать ос-

новное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отноше-

ния; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной рабо-

ты; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие ре-

шению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание тек-

ста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/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 понима-

нием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин-

формации, 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 сведе-

ния, 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 про-

ектной 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 ос-

новном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; 

овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического материа-

ла; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и воскли-

цательный 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 предло-

жений и различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по задан-

ным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 
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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 иностран-

ного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой комму-

никативной 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 разли-

чий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребитель-

ную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, 

система образования, 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 ее куль-

туру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуни-

кации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы 

переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описа-

ние/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную до-

гадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать 

по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматиче-

ские); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участво-

вать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредмет-

ного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и приме-

нением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информа-

ционной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобре-

тенные 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) требования 

к предметным результатам должны отражать сформированность иноязычной коммуника-

тивной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокуль-

турной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) на уровне, превы-

шающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля, 

и включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отра-

жать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тема-

тического содержания речи: Современный мир профессий. Ценностные ориентиры мо-

лодежи в современном обществе. Деловое общение. Проблемы современной цивилиза-

ции. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику; 



22 
 

говорение: уметь вести комбинированный диалог объемом до 10 реплик со стороны 

каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального и официального обще-

ния, уметь участвовать в диалоге с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (в том числе рассуж-

дение) с изложением своего мнения и краткой аргументации объемом 17-18 фраз в рам-

ках тематического содержания речи; создавать сообщение в связи с прочитан-

ным/прослушанным текстом с выражением своего отношения к изложенным событиям и 

фактам объемом 17-18 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в 

содержание текста, в том числе с его полным пониманием; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 700-900 слов, содержащие неизученные языковые явления, с раз-

личной глубиной проникновения в содержание текста; понимать структурно-смысловые 

связи в тексте; читать и понимать несплошные тексты, в том числе инфографику; 

письменная речь: писать резюме и письмо-обращение о приеме на работу объемом 

до 140 слов с сообщением основных сведений о себе; 

писать официальное (деловое) письмо, в том числе электронное, объемом до 180 

слов в соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; создавать письменные высказывания, в том числе с элементами рас-

суждения с опорой на план, картинку, таблицу, график, диаграмму и/или прочитан-

ный/прослушанный текст объемом до 250 слов; комментировать информацию, высказы-

вание, цитату, пословицу с выражением и аргументацией своего мнения; 

2) овладение умениями письменного перевода с иностранного языка на русский 

язык аутентичных текстов научно-популярного характера (в том числе в русле выбран-

ного профиля); 

3) овладение пунктуационными навыками: пунктуационно правильно оформлять 

официальное (деловое) письмо, в том числе электронное письмо; 

4) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц; овладе-

ние навыками распознавания употребления в устной и письменной речи не менее 1650 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 

лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; 

5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний о со-

циокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

По учебному предмету «Второй иностранный язык» (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тема-

тического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомы-

ми. 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. До-

суг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные средства ин-

формации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изу-
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чаемого 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 объе-

мом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать ос-

новное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отноше-

ния; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной рабо-

ты; 

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 

пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/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 понима-

нием основного содержания, с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой ин-

формации, с полным пониманием прочитанного; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представ-

ленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведе-

ния, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый ре-

чевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на 

план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; за-

полнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной ра-

боты 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 ос-

новном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; 

овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического материа-

ла; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и воскли-

цательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное 

сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 
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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 иностран-

ного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой комму-

никативной 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 разли-

чий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребитель-

ную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, 

система образования, 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 ее куль-

туру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуни-

кации, 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 грамматиче-

ские); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участво-

вать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредмет-

ного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и приме-

нением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информа-

ционной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранно-

му языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информацион-

но-справочные системы в электронной форме. 

По учебному предмету «Математика» (включая курсы «Алгебра и начала матема-

тического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (базовый уровень) тре-

бования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отра-

жать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формули-
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ровать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рас-

суждения в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выпол-

нять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, 

первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных 

функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции 

на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить гра-

фики многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять про-

изводную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, 

степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные 

функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при изу-

чении процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и за-

дач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 

части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управ-

ления личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравен-

ства и их системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 

правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; 

умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диа-

граммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том 

числе с применением графических методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероят-

ность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графиче-

ских методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинатор-

ные факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; 

знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявления закона 

больших чисел в природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, дву-

гранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых 

и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плос-

костями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние 

между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоре-

мы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, 

шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, 



26 
 

площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем ку-

ба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; уме-

ние изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью 

чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в 

пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в 

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фи-

гур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, 

площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координа-

ты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, 

сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул 

координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распозна-

вать математические факты и математические модели в природных и общественных яв-

лениях, в искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и 

мировой математической науки. 

По учебному предмету «Математика» (включая разделы «Алгебра и начала мате-

матического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (углубленный уро-

вень) требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свой-

ство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать об-

ратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, исполь-

зовать метод математической индукции; проводить доказательные рассуждения при ре-

шении задач, оценивать логическую правильность рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множе-

ствами; 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 плос-

кости; умение задавать и описывать графы различными способами; использовать графы 

при решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочета-

ний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и 

рассуждения для решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по мо-

дулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший об-

щий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; зна-

комство с различными позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 

натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным 
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(вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного 

числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, урав-

нение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, нера-

венств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логариф-

мические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать урав-

нения, неравенства и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, нера-

венства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для 

решения математических задач и задач из различных областей науки и реальной жиз-

ни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, 

композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с 

целым показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функ-

ции, показательная и логарифмическая функции; умение строить графики функций, вы-

полнять 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 функ-

ции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее 

и наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить исследование функ-

ции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, нера-

венств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества реше-

ний уравнений, неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая про-

грессия; 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 гра-

фика функции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и компо-

зиции 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 комплекс-

ные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел 

(геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифмети-

ческие действия с комплексными числами; приводить примеры использования ком-

плексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 
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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, форму-

лу полной 

вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать ве-

роятности реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, рас-

пределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклоне-

ние случайной величины, функции распределения и плотности равномерного, показа-

тельного и нормального распределений; умение использовать свойства изученных рас-

пределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы 

выборочных исследований; умение приводить примеры проявления закона больших чи-

сел в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, простран-

ство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность пря-

мых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 

плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы пла-

ниметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; умение опериро-

вать понятиями: многогранник, сечение многогранника, правильный многогранник, 

призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, разверт-

ка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение 

шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение много-

гранника, 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 гипо-

тезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; 

умение проводить классификацию фигур по различным признакам, выполнять необхо-

димые дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, ве-

личина 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, искус-

стве, архитектуре; умение использовать геометрические отношения, находить геометри-

ческие 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 произведе-
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ние, угол между векторами; умение использовать векторный и координатный метод для 

решения геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать поняти-

ями: матрица 2x2 и 3x3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять вы-

ражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать постро-

енные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный ре-

зультат; строить математические модели с помощью геометрических понятий и величин, 

решать связанные с ними практические задачи; составлять вероятностную модель и ин-

терпретировать полученный результат; решать прикладные задачи средствами матема-

тического анализа, в том числе социально-экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимо-

сти 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» (базовый уровень) требования к пред-

метным результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", 

"система", "компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", "си-

стема управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризо-

вать большие данные, приводить примеры источников их получения и направления ис-

пользования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных техноло-

гий; владение навыками работы с операционными системами и основными видами про-

граммного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 

средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращаю-

щих незаконное распространение персональных данных; соблюдение требований техни-

ки безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифро-

вого окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, 

баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; 

умение определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных 

при заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют об-

наруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразова-

ния логических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший 

путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного 
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ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обра-

ботки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на вы-

бранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Пас-

каль, Python, Java, С++, С#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трасси-

ровки; определять без использования компьютера результаты выполнения несложных 

программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных 

данных; модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их 

в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать 

на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 

Java, С++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 

массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение мак-

симальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления 

с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов 

массива или числовой последовательности (суммы, произведения среднего арифметиче-

ского, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворя-

ющих заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрацион-

ные материалы с использованием возможностей современных программных средств и 

облачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в част-

ности, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выпол-

нять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу данных; 

умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки 

данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объек-

тов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 

полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объ-

екту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использовани-

ем различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых серви-

сов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможно-

стей и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; нали-

чие представлений об использовании информационных технологий в различных профес-

сиональных сферах. 

По учебному предмету «Информатика» (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса информатики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность реше-

ния задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, 

выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интер-

претация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования 
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компьютерных сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение 

времени передачи при изменении информационного объема данных и характеристик ка-

нала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину 

сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алго-

ритмов сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, ал-

горитмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основа-

нием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной си-

стеме счисления с заданным основанием; умение выполнять арифметические операции в 

позиционных системах счисления; умение строить логическое выражение в дизъюнктив-

ной и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности; исследовать 

область истинности высказывания, содержащего переменные; решать несложные логи-

ческие уравнения; умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов 

(задачи построения оптимального пути между вершинами графа, определения количе-

ства различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа); уме-

ние использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления арифме-

тических 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 (за-

пись 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 слож-

ность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сорти-

ровка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры несколь-

ких 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 ис-

ходных данных; определять, при каких исходных данных возможно получение указан-

ных результатов; выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе про-

граммы; формулировать предложения по улучшению программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; уме-

ние использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапа-

зон 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 про-

грамм библиотеки подпрограмм; знать функциональные возможности инструментальных 

средств среды разработки; умение использовать средства отладки программ в среде про-

граммирования; умение документировать программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для 

анализа, представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, 
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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» (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

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 коллективиза-

ции 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 Россий-

ской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной во-

енной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; осо-

бенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, по-

литическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме ис-

торических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и все-

мирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изме-

нения 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, процес-

сов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными крите-

риями; 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 со-

временников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - нача-

ле XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентич-

ные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуаль-

ные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полно-

ту 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 по-

иск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

века в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для ре-

шения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информа-

ции, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX 

- начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 



33 
 

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 раз-

ных 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 ис-

тории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

XX - начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важ-

нейших 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 ре-

прессии. 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 систе-

ма "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и 

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Совет-

ского 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 обороно-

способности. 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 "умиротворе-

ния агрессора". Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и 
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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 им-

перий. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая ре-

волюция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация 

и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету «История» (углубленный уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения углубленного курса истории должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, яв-

ления, процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учи-

тывать при работе специфику современных источников социальной и личной информа-

ции; объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учеб-

но-исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм меж-

личностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов 

и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разобла-

чать фальсификации отечественной истории. 

По учебному предмету «География» (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса географии должны отражать: 

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 вза-

иморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположе-

ние географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географи-

ческих знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 
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различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в повсе-

дневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и про-

цессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; уста-

навливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процес-

сами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, между 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хо-

зяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования гео-

графических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических по-

нятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия 

природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюде-

ний; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники гео-

графической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их раз-

вития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информа-

ции (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоин-

формационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики и другие источники географической инфор-

мации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и эколо-

гических процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам раз-

ного содержания и другим источникам географической информации качественные и ко-

личественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явле-

ния; 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, необходи-

мую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и 

России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного по-

тенциала, экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, 

схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и за-

ключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников 

географической информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; использовать различные источники географиче-

ской информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения раз-

нообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и гео-

экологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с раз-
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ным 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 разно-

образных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущ-

ность 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; при-

водить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных пу-

тей решения глобальных проблем. 

По учебному предмету «География» (углубленный уровень) - требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса географии должны включать требова-

ния к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных дис-

циплин и в решении современных научных и практических задач: определять задачи, 

возникающие при 

решении средствами географических наук глобальных проблем, проявляющихся на 

региональном уровне; определять аспекты глобальных проблем на региональном и ло-

кальном уровнях, которые могут быть решены средствами географических наук: урба-

низм и городские исследования, современная промышленность и цепочки добавленной 

стоимости и так далее; 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географи-

ческих факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социаль-

но-экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов: вычленять 

географическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую 

для подтверждения тех или иных тезисов; вычленять географические факторы, опреде-

ляющие сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объек-

тов, процессов и явлений и экологических процессов; объяснять распространение гео-

графических объектов, процессов и явлений; оценивать географические факторы, опре-

деляющие сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объ-

ектов, процессов и явлений и экологических процессов, природно-ресурсный потенциал 

стран и регионов России для развития отдельных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, международную специализацию стран; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического простран-

ства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: 

использовать географические знания о природе Земли и России, о мировом хозяйстве и 

хозяйстве России, населении мира и России, об особенностях взаимодействия природы и 

общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни, в том числе для выделения факторов, определяющих географическое про-

явление глобальных проблем человечества на региональном и локальном уровнях; со-

ставлять сравнительную географическую характеристику регионов и стран мира; 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий: 
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применять географические понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, со-

циально-экономических и геоэкологических явлений и процессов: самостоятельно вы-

бирать тему; определять проблему, цели и задачи исследования; формулировать гипоте-

зу; составлять план исследования; определять инструментарий (в том числе инструменты 

геоинформационной системы) для сбора материалов и обработки результатов; 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, соци-

ально-экономических и экологических характеристик различных территорий и аквато-

рий: представлять информацию в виде карт, картограмм, картодиаграмм; 

7) готовность и способность к самостоятельно информационно-познавательной дея-

тельности; владение навыками получения необходимой информации из различных ис-

точников и ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, 

получаемой из различных источников, работы с геоинформационными системами; уме-

ние определять и сравнивать по разным источникам информации географические аспек-

ты и тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объ-

ектов, процессов и явлений; анализировать и интерпретировать полученные данные, 

критически их оценивать, формулировать выводы; использовать геоинформационные 

системы как источник географической информации, необходимой для изучения особен-

ностей природы, населения и хозяйства, взаимосвязей между ними и особенностей про-

явления и путей решения глобальных проблем человечества; 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современ-

ное состояние окружающей среды; составлять прогноз изменения географической среды 

под воздействием природных факторов и деятельности человека; 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий: оценивать уро-

вень безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий, в том числе 

на территории России; оценивать влияние последствий изменений в окружающей среде 

на различные сферы человеческой деятельности на региональном уровне; сопоставлять, 

оценивать и аргументировать различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях 

и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических под-

ходах к устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практико-ориентированных задач: определять проблемы взаимодействия 

географической среды и общества на территориях разного ранга; оценивать различные 

подходы к решению геоэкологических проблем; интегрировать и использовать геогра-

фические знания и сведения из источников географической информации для решения 

практико-ориентированных задач: решения проблем, имеющих географические аспекты; 

объяснения географических особенностей проявления проблем взаимодействия геогра-

фической среды и общества; составления географических прогнозов. 

По учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень) требования к пред-
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метным результатам освоения базового курса обществознания должны отражать: 

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; осо-

бенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и са-

мосознании 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 поли-

тики 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 Федера-

ции, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональ-

ных 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 ме-

ханизмах защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образова-

тельных, 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, созидательно-

го труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосер-

дия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преем-

ственности 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 мно-

гозначных 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 постро-

ении 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 приме-
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ры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразо-

ваний в различных сферах жизни российского общества; характеризовать функции соци-

альных 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 позна-

ния, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнози-

рование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной ин-

формации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации 

на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государ-

ственные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой ин-

формации; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести це-

ленаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном со-

общении, 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 завер-

шенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые отве-

ты, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план раз-

вернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социаль-

ных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Рос-

сийской Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в ак-

туальных 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, мо-

дельными 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 критери-

ев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую ин-

формацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую без-

опасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность гражданской от-

ветственности в части уплаты налогов для развития общества и государства; 
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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 социаль-

ных 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 корруп-

ции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оце-

нивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, цен-

ностей, экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприем-

лемость антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркома-

нии, необходимость мер юридической ответственности, в том числе для несовершенно-

летних граждан. 

По учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса обществознания должны вклю-

чать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психоло-

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

методах исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли от-

дельных научных дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в постиже-

нии и преобразовании социальной действительности; о взаимосвязи общественных наук, 

необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

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

ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии со-

циальных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, политиче-

ские институты, институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи 

и взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении с развитием обще-

ства их состава и функций; о политике Российской Федерации, направленной на укреп-

ление и развитие социальных институтов российского общества; о государственно-

общественных институтах в Российской Федерации, в том числе об институте Уполно-

моченного по правам человека в Российской Федерации; о способах и элементах соци-

ального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конститу-

ционных принципах национальной политики в Российской Федерации; о свободе и 

необходимости, единстве и многообразии в общественном развитии, факторах и меха-

низмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять ме-

тоды научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных 

решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения позна-

вательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические 

подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-

эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной информации, 

используя источники научного и научно-публицистического характера, вести дискуссию, 

выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей; владение приемами 

ранжирования источников социальной информации по целям распространения, жанрам, 
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с позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный 

опыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных 

проблем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и 

оценке общественных явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические 

подходы, оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и эм-

пирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на ос-

нове правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Фе-

дерации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образова-

ния на уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подго-

товки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной 

деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных ис-

точников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах при решении 

учебных задач, требующих совместной деятельности, выполнять свою часть работы по 

предложенному плану (инструкции), соотносить свои действия с действиями других 

участников групповой деятельности; способность ориентироваться в направлениях про-

фессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

По учебному предмету «Физика» (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в совре-

менной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии есте-

ственных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных 

ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явле-

ний микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической де-

ятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в фор-

мировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практиче-

ских задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяс-

нять 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, кристаллиза-

ция, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движе-

ния 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 движу-

щийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение 

света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, диспер-

сия света; фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 
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3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характери-

зующими физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодей-

ствием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением 

вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим 

током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовы-

ми явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение осново-

полагающими 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 им-

пульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем от-

счета; 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 - Лен-

ца, закон электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохране-

ния 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: матери-

альная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклон-

ная 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, про-

водить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых изме-

рений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и поня-

тия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении исследова-

ний в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с исполь-

зованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформи-

рованность 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 физи-

ческой величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечи-

вую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические 

явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения усло-

вий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми прибо-

рами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достиже-
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ний физики и технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-

ции, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-

популярной информации; развитие умений критического анализа получаемой информа-

ции; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социаль-

ных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в не-

стандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в ре-

шение 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) требования к предмет-

ным результатам освоения углубленного курса физики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, 

социальной и этической сферах деятельности человека; роли и места физики в современ-

ной научной картине мира; роли астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, тео-

риях, действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, представлений о все-

общем характере физических законов; представлений о структуре построения физиче-

ской теории, что позволит осознать роль фундаментальных законов и принципов в со-

временных представлениях о природе, понять границы применимости теорий, возмож-

ности их применения для описания естественнонаучных явлений и процессов; 

3) сформированность умения различать условия применимости моделей физических 

тел и процессов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная точка, равно-

ускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно 

упругое и абсолютно неупругое столкновения, моделей газа, жидкости и твердого (кри-

сталлического) тела, идеального газа, точечный заряд, однородное электрическое поле, 

однородное магнитное поле, гармонические колебания, математический маятник, иде-

альный пружинный маятник, гармонические волны, идеальный колебательный контур, 

тонкая линза; моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света; 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физических явле-

ний: механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, 

броуновское движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и кри-

сталлизация, направленность теплопередачи, электризации тел, эквипотенциальности 

поверхности заряженного проводника, электромагнитной индукции, самоиндукции, за-

висимости сопротивления полупроводников "р-" и "n-типов" от температуры, резонанса, 

интерференции волн, дифракции, дисперсии, полного внутреннего отражения, фотоэф-

фект, физические принципы спектрального анализа и работы лазера, "альфа-" и "бета-" 

распады ядер, гамма-излучение ядер; 

5) сформированность умений применять законы классической механики, молеку-

лярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики для анализа и 
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объяснения явлений микромира, макромира и мегамира, различать условия (границы, 

области) применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения, первый закон термодинамики, закон сохранения электриче-

ского заряда, закон сохранения энергии) и ограниченность использования частных зако-

нов; анализировать физические процессы, используя основные положения, законы и за-

кономерности; относительность механического движения, формулы кинематики равно-

ускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и перемещения, три закона 

Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы со-

хранения импульса и механической энергии, связь работы силы с изменением механиче-

ской энергии, условия равновесия твердого тела; связь давления идеального газа со 

средней кинетической энергией теплового движения и концентрацией его молекул, связь 

температуры вещества со средней кинетической энергией его частиц, связь давления 

идеального газа с концентрацией молекул и его температурой, уравнение Менделеева-

Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, потенциальность элек-

тростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, закона Кулона; зако-

ны Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, за-

кон электромагнитной индукции, правило Ленца, постулаты специальной теории относи-

тельности Эйнштейна, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй посту-

латы Бора, принцип неопределенности Гейзенберга, закон сохранения заряда, массового 

числа и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада; 

6) сформированность умений применять основополагающие астрономические поня-

тия, теории и законы для анализа и объяснения физических процессов происходящих на 

звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эво-

люции звезд и Вселенной; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физиче-

ские явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в реальных 

и лабораторных условиях, читать и анализировать характеристики приборов и устройств, 

объяснять принципы их работы; 

8) сформированность представлений о методах получения научных астрономи-

ческих 

знаний; владение умениями самостоятельно формулировать цель исследования 

(проекта), выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических законо-

мерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами; планировать и про-

водить физические эксперименты, описывать и анализировать полученную при выпол-

нении эксперимента информацию, определять достоверность полученного результата; 

9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно за-

данной физической моделью: на основании анализа условия выбирать физические моде-

ли, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и по-

стулаты физических теорий при использовании математических методов решения задач, 

проводить расчеты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и кор-

ректировать методы решения с учетом полученных результатов; решать качественные 

задачи, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а 

также интеграции знаний из других предметов естественнонаучного цикла: выстраивать 
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логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и фи-

зические явления; 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с пози-

ций экологической безопасности; представлений о рациональном природопользовании, а 

также разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего разви-

тия человеческого общества; 

11) овладение различными способами работы с информацией физического содержа-

ния с использованием современных информационных технологий, развитие умений кри-

тического анализа и оценки достоверности получаемой информации; 

12) овладение организационными и познавательными умениями самостоятельного 

приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ, умениями работать в группе с выполнением различных соци-

альных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в не-

стандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в ре-

шение рассматриваемой проблемы; 

13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического профиля. 

По учебному предмету «Химия» (базовый уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонауч-

ной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления 

и культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения прак-

тических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природ-

ной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие по-

нятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные ор-

битали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функцио-

нальная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводо-

роды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (угле-

воды, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соеди-

нения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно-

восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, элек-

тролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, 

скорость химической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория хими-

ческого строения органических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической дис-

социации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономер-

ности, символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, по-

лучении и безопасном использовании важнейших неорганических и органических ве-

ществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изу-

ченных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств 

неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь хими-

ческих знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 
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4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия 

важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кисло-

та, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, пи-

тьевая сода и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, 

уравнения химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные хими-

ческие свойства веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений хи-

мических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неоргани-

ческих и органических веществ к определенным классам и группам соединений, харак-

теризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей (кова-

лентная, 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 урав-

нениям химических реакций с использованием физических величин, характеризующих 

вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, коли-

чества 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 "Ме-

таллы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности при обраще-

нии с веществами и лабораторным оборудованием; представлять результаты химическо-

го 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 окру-

жающей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы опре-

деленных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформирован-

ность умения применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использо-

вать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

По учебному предмету «Химия» (углубленный уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения углубленного курса химии должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерно-
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стях и познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе естествен-

ных наук и ее роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении про-

блем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, со-

здании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а 

также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие по-

нятия (дополнительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основное и воз-

бужденное состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь (" σ " и 

"π -связь", кратные связи), молярная концентрация, структурная формула, изомерия 

(структурная, геометрическая (цис-транс-изомерия), типы химических реакций (гомо- и 

гетерогенные, обратимые и необратимые), растворы (истинные, дисперсные системы), 

кристаллогидраты, степень диссоциации, электролиз, крекинг, риформинг); теории и за-

коны, закономерности, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания при-

чинности и системности химических явлений, современные представления о строении 

вещества на атомном, молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о ме-

ханизмах химических реакций, термодинамических и кинетических закономерностях их 

протекания, о химическом равновесии, дисперсных системах, фактологические сведения 

о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганиче-

ских и органических веществ в быту и практической деятельности человека; общих науч-

ных принципах химического производства (на примере производства серной кислоты, 

аммиака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изу-

ченных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств 

неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь хими-

ческих знаний с понятиями и представлениями других предметов для более осознанного 

понимания и объяснения сущности материального единства мира; использовать систем-

ные химические знания для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих есте-

ственнонаучную природу; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия ве-

ществ, относящихся к изученным классам органических и неорганических соединений; 

использовать химическую символику для составления формул неорганических веществ, 

молекулярных и структурных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул органи-

ческих веществ; составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: 

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного ба-

ланса этих реакций; реакций ионного обмена путем составления их полных и сокращен-

ных ионных уравнений; реакций гидролиза, реакций комплексообразования (на примере 

гидроксокомплексов цинка и алюминия); подтверждать характерные химические свой-

ства веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических ре-

акций; 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и органические 

вещества и химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации изучаемых химических объектов; характеризовать состав и важнейшие 
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свойства веществ, принадлежащих к определенным классам и группам соединений (про-

стые вещества, оксиды, гидроксиды, соли; углеводороды, простые эфиры, спирты, фено-

лы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, амины, 

аминокислоты, белки); применять знания о составе и свойствах веществ для эксперимен-

тальной проверки гипотез относительно закономерностей протекания химических реак-

ций и прогнозирования возможностей их осуществления; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер зави-

симости реакционной способности органических соединений от кратности и типа кова-

лентной связи ("σ " и " π -связи"), взаимного влияния атомов и групп атомов в молеку-

лах; а также от особенностей реализации различных механизмов протекания реакций; 
7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в ос-

новном и возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1-4 периодов Перио-
дической системы Д. И. Менделеева и их валентные возможности, используя понятия 
"s", "р", "d-электронные" орбитали, энергетические уровни; объяснять закономерности 
изменения свойств химических элементов и образуемых ими соединений по периодам и 
группам; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, ис-

пользуемых в естественных науках и умениями применять эти знания при эксперимен-

тальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в 

природе, практической деятельности человека и в повседневной жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и урав-

нениям химических реакций с использованием физических величин (массы, объема га-

зов, количества вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: рас-

четы по нахождению химической формулы вещества; расчеты массы (объема, количе-

ства вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества или дано в избытке (имеет при-

меси); расчеты массовой или объемной доли, выхода продукта реакции; расчеты тепло-

вого эффекта реакций, объемных отношений газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с пози-

ций экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ; использовать полученные знания для при-

нятия грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химиче-

ский эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и органических ве-

ществ, качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих 

органических веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию неорганиче-

ских и органических веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веще-

ствами и лабораторным оборудованием, формулировать цели исследования, предостав-

лять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и оценивать их досто-

верность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, сеть Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать ее и использовать в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые организ-
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мы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концен-

трации, и пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия на организм человека. 

По учебному предмету «Биология» (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

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 биологи-

ческих терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, эко-

система, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), го-

меостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, дис-

кретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, из-

менчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологи-

ческих теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, проис-

хождения 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, исполь-

зуемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; органи-

зации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления за-

висимости 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, биогеоцено-

зов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клет-

ке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 

оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития организма (онтоге-

неза), борьбы за существование, естественного отбора, видообразования, приспособлен-

ности организмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных из-

менений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в 

биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биоло-

гических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих лю-

дей, 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 генотипиче-

ские схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, со-

ставлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые се-

ти); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 
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массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические ас-

пекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать 

глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сооб-

щения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно ис-

пользовать понятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету «Биология» (углубленный уровень) требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса биологии должны включать требова-

ния к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

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

в формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов 

природы и решении жизненно важных социально-этических, экономических, экологиче-

ских проблем человечества, а также в решении вопросов рационального природопользо-

вания; в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе 

российских и зарубежных ученых - биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

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

организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, кле-

точный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, само-

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

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

нально-селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория 

наследственности Т. Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная тео-

рия Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; тео-

рия биогеоценоза В.Н. Сукачёва; учения Н.И. Вавилова - о Центрах многообразия и про-

исхождения культурных растений, А.Н. Северцова - о путях и направлениях эволюции, 

В.И. Вернадского - о биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, неза-

висимого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования признаков и 

нарушения сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной измен-

чивости Н.И. Вавилова, генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародыше-

вого сходства К. Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энер-

гии); гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, мик-

росфер С. Фокса, рибозима Т. Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, используе-

мых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 

проведение наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изменений в 

природе; 

4) умение выделять существенные признаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных 

организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

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



51 
 

недеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и превраще-

ния энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и 

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

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

гетерозиса; действий искусственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрыва-

ющего естественного отбора; аллопатрического и симпатрического видообразования; 

влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции; приспособленности организ-

мов к среде обитания, чередования направлений эволюции; круговорота веществ и пото-

ка энергии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, 

клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; 

между этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов орга-

низмов; этапами эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и фак-

торами среды обитания; процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; ком-

понентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

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

растений, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотиче-

ских и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию 

и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; вза-

имосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости здо-

рового образа жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия сосуще-

ствования природы и человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-

следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и яв-

лениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, фор-

мулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

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

и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворе-

ние, направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сель-

ского хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направ-

ленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологиче-

ского образования в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

По учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны отра-

жать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
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для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в под-

готовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-

ровья, 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 профи-

лактики 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, быст-

роты, выносливости, гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" опреде-

ляются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, осо-

бых образовательных потребностей. 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для лично-

сти, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их приме-

нения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различ-

ных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социу-

ме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экс-

тремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуа-

циях; 

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 харак-

тера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бе-

режного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и не-

инфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физи-

ческого здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых 
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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 взаимо-

действии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение приме-

нять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе кри-

минального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противо-

действовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для пре-

дупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, об-

щественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граж-

дан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в про-

тиводействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и тер-

рористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объ-

явлении 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 терри-

торий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных прин-

ципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность пред-

ставлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоро-

вья, особых образовательных потребностей. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентиро-

ванной на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления ре-

зультатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к ре-
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зультатам освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной обра-

зовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно допол-

няющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, про-

екты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризу-

ющие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, педагогических работников. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируе-

мых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых 

результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверя-

ющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения, комплексные задания, ориентированные 

на проверку целого комплекса умений; компетентностно - ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся 

на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку-

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образо-

вательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельным предметам изложены в «Положении о текущей и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ № 29» (протокол педсовета № 3 от 

10.01.2021 г. МБОУ СОШ № 29). 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится админи-

страцией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений (по всем предметам 

на ЕГЭ). Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основ-

ных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учеб-

ных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора 

уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для 
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класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении учебной программы курса. Объектом текущей оценки являются проме-

жуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомен-

дуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвиже-

ния в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чу-

жой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов позна-

ния, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информа-

ции, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различ-

ных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооцен-

ка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предме-

та, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной дея-

тельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изу-

чения темы/раздела/предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оце-

ночные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельно-

сти и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, серти-

фикаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне сред-

него образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 

внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министер-

ством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Порт-

фолио в части подборки документов формируется в течение всех лет обучения в основ-

ной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при по-
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ступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой проце-

дуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также 

оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, при-

лежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор буду-

щей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для реко-

мендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой полугодия и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация про-

водится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематиче-

ских проверочных работ и отражается в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является ос-

нованием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государствен-

ной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне вы-

полнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (статья 58) и «Положением о текущей и промежу-

точной аттестации учащихся МБОУ СОШ № 29». 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образо-

вания. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзаме-

на, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использовани-

ем контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использова-

нием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или ин-

дивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложе-

ния), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 
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базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результа-

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

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внут-

ренней оценки. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, за-

фиксированные в системе накопленной оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Ин-

дивидуальный проект выполняется по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно- конструкторское; информаци-

онное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следую-
щим критериям: 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-

риваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельно-

му приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить про-

блему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, обоснование 

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

объекта, творческого решения. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; ис-

пользовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор кон-

структивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументирован-

но ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно-

сти комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руко-

водителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 29 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в об-

ласти учебно- исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформиро-

вана в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, 

функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также 

описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных дей-

ствий, описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реа-

лизации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных дей-

ствий(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и ор-

ганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владе-

ние навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения ме-

тодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности для достижения практико- ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре-

делению;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 
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- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обуча-

ющихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей-

ствий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных обла-

стях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные про-

граммы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного результа-

та; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных про-

ектов; возможность практического использования приобретенных обучающимися 

- коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и само-

контроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 

возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззре-

ния, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компе-

тенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут 

быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной де-

ятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образо-

вательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо пол-

ноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характери-

стики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). 

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный 

возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регу-
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лятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятель-

ности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных дей-

ствий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становле-

ния обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в 

объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, 

а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастно-

го развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но 

уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной поста-

новки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базиру-

ется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформирован-

ные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефи-

циты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компе-

тенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексирован-

ные, универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в 

процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обуча-

ющиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приоб-

ретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, 

но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осозна-

нием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 

возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помо-

гает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старше-

классников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в 

самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказы-

вается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные тра-

ектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование инте-

ресов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозмож-

ны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, 

контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 
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должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успеш-

ные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осо-

знанно используют коллективно- распределенную деятельность для решения разнопла-

новых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональ-

ных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эф-

фективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразовани-

ем для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образо-

вательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном про-

странстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефи-

циты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характе-

ристикой уровня среднего общего образования является повышение вариативности. 

Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на  углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и стар-

шеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить си-

стемное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широ-

кого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержа-

ния образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирова-

ния универсальных учебных действий в школе. 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направлен-

ной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего об-

разования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предмет-

ном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режи-

мов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обу-

чающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форма-

тах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются за-

дачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного вы-
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бора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Формирование у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и фор-

мулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обес-

печивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, форми-

рования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и пред-

ставлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обу-

чающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Напри-

мер: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 
– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемы-

ми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного со-

общества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образо-

вания — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и до-

стигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуни-

кации: 
– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровес-

никами, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проек-

тов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуни-

кации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных 

сообществ. 
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К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей тра-

ектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально суще-

ствующих бизнес- практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волон-
терских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направлен-

ности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной ор-

ганизации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспе-

чивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучаю-

щегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траекто-

рии. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными ис-

точниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старше-

классников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организа-
ции на уровне среднего общего образования. 
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На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование 

и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятель-

ности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обуча-

ющихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют пред-

проектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают исполь-

зоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интер-

претации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по от-

ношению к школе социальными и культурными сообществами. 

 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 
являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 
– информационное. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надеж-

ность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
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естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результа-

тах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализа-

ции проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследова-

тельских задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно- исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научат-

ся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проек-

тирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем бла-

ге; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной дея-

тельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном про-

странстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных це-

лей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходи-

мые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предо-

ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объ-

ективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обес-

печения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему парамет-

ров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или ис-

следования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 
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он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, ви-

деть возможные варианты применения результатов. 
 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся и включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-

вательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего об-

разования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реа-

лизации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участ-

вовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбран-

ной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного пред-

мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представле-

ниям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тью-

тора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траекто-

рии обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образо-

вания, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения 
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тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, получен-

ных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заоч-

ных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образователь-

ной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностран-

ных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предприниматель-

ства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследова-

тельскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию соци-

альных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: ра-

боту в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание мето-

дически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информа-

ционного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для 

собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной дея-

тельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успеш-

ное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными сло-

вами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозмож-

но без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, ес-

ли речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, 

без определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через ана-

лиз, понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тек-

сты для формирования читательской компетентности подбирались педагогом или груп-

пой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться ша-

гом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспе-

чить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы 

выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией мо-

дельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 
 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер: 
– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники при-

нимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы раз-

личные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образователь-

ного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оцен-

ки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экс-

пертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть из-

вестны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставит-

ся то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оце-

ночных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экс-

пертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть преду-

смотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся мо-

гут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются 
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для оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого ав-

тора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализа-

ции проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для ре-

ализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось пре-

одолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровожде-

нием. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной 

идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучаю-

щимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, парамет-

ры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся 

заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности долж-

ны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и ди-

намика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проект-

ной идеи) до воплощения;  

– при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изме-

нений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в кото-
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рую должны обязательно входить педагоги и представители администрации образова-

тельных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный ин-

струмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итого-

вых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образова-

тельная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выра-

женный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Воз-

можно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет орга-

низационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проект-

ной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанци-

онное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школь-

ной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипо-

тезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и эко-

номической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

Рабочие программы по отдельным учебным предметам МБОУ СОШ № 29 находят-

ся на сайте школы. 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены 

в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего обще-

го образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и разви-

тия обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить до-
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стижение планируемых образовательных результатов.  

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего об-

щего образования 
Программа воспитания МБОУ СОШ № 29 станицы Петровской Краснодарского 

края (далее - Программа) – основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, 

стратегию и основные направления развития воспитательной работы в школе. Данная 

программа воспитательной деятельности в школе – это описание системы форм и спосо-

бов работы с детьми. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, орга-

низационный. 

При разработке программы воспитательной работы в МБОУ СОШ № 29, учитыва-

лись кадровый потенциал, материальные ресурсы организации.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

Программа написана на период до 2025 года и представляет собой управленческий 

документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создание необхо-

димых условий для достижения определенных документами стратегического планирова-

ния целей государственной политики в сфере воспитания. 

Программа как проект перспективного развития системы воспитания в школе при-

звана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» на срок 2018-2025 годы и стратегических 

целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО в области воспитания; 

- обеспечить всестороннее удовлетворение воспитательных и образовательных за-

просов субъектов образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных от-

ношений и социального окружения для достижения целей Программы. 

Программа призвана помочь классным руководителям создать и реализовать соб-

ственные программы воспитания, направленные на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотно-

шений с окружающими их людьми. 

В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное раз-

витие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах раз-

вития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обуча-

ющимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ СОШ № 29 станицы Петровской и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятель-

ности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 
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На основе данной программы классные руководители составляют свою программу 

воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие ра-

ботники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные пред-

ставители), представители иных организаций, участвующие в реализации образователь-

ного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих де-

тей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации опреде-

ляется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценно-

стей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компо-

нент содержания воспитания, обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере вос-

питания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей явля-

ется развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реали-

зовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созида-

нию и защите Родины.  

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для наше-

го общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной орга-

низации - личностное развитие обучающихся, проявляющееся в: 

- усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в раз-

витии их социально значимых отношений); 

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответ-

ствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение пози-

тивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педаго-

гического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающе-
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гося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необ-

ходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний - знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном ста-

тусе обучающегося, т. е. научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции зада-

ются в образовательной организации педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Их знание ста-

нет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юно-

шеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой);  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - родной дом, двор, улицу, город, село, страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных 

в своем дворе;  

- подкармливать птиц в морозные зимы;  

- не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждаю-

щимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принад-

лежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других;  
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- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, по-

нимание важности следования им имеет особое значение для этого возраста, поскольку 

облегчает вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обще-

ственных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся и прежде всего ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуж-

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж-

бы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятно-

го микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения че-

ловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, те-

атр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настрое-

ния и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи-

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие из-

бегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностно-

го развития, обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизнен-

ные цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями под-

росткового возраста: со стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 
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3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего об-

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобре-

тения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, выборе дальнейшего жиз-

ненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реаль-

ный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в образовательной 

организации. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он по-

может гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их об-

щества: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в це-

лом, деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной органи-

зации, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, со-

здания собственных произведений культуры, творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 29:  

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

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценно-

стей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, само-

стоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправлен-

ной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 29 планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-
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деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспита-

ния: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеоб-

разовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

- гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентично-

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

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской госу-

дарственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, право-

вой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, свое-

му народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирова-

ние российского национального исторического сознания, российской культурной иден-

тичности; 

- духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, форми-

рование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, добро-

ты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

- эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отече-

ственного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возмож-

ностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

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

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение про-

фессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной дея-

тельности; 

- экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответ-

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

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

- ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других 

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

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образо-

вания. 
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Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине - России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-

ляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявля-

ющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в до-

ступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом 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 дру-

гим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного простран-

ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, ве-

роисповеданий.  

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 дея-

тельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

ционной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, заня-
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тия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом 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 деятель-

ности. 

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, при-

носящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самосто-

ятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объ-

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

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образо-

вания. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (иден-

тичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном россий-

ском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просве-

щения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реали-

зации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интере-

сов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельно-

сти. 

Патриотическое воспитание 
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Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины - России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Оте-

чества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориенти-

рованный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной при-

надлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных цен-

ностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, про-

тиворечащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индиви-

дуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-

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

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народ-

ных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на по-

ведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного по-



80 
 

ведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физиче-

скую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других лю-

дей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и при-

родным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразо-

вательной организации, своей местности) технологической и социальной направленно-

сти, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода де-

ятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интере-

сов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаи-

мосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для ре-

шения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаи-

мосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления зна-

ний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифро-

вой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
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естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельно-

сти. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образова-

ния. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (иден-

тичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном россий-

ском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответствен-

ность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаи-

вать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по соци-

альным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в учениче-

ском самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических 

и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам наро-

дов, проживающих в родной стране - России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддер-

живающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной иден-

тичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессиональ-

ного самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигу-

манных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе миро-

воззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 
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групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чув-

ствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелиги-

озного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традицион-

ных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для созда-

ния семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отече-

ственной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духов-

ной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, россий-

ского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоцио-

нального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 

оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, тра-

диций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творче-

ских способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духов-

ных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоро-

вья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоро-

вья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопас-

ного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психи-

ческого здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоциональ-

ного, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, созна-

тельного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняю-
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щимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достиже-

ния российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринима-

тельской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образова-

ния, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отноше-

ний, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высоко-

технологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной дея-

тельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на ос-

нове понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливо-

го природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ре-

сурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Уклад общеобразовательной организации 

 

Особенностью воспитательной работы в МБОУ СОШ № 29 является военно-
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патриотическое направление, реализуемое через работу школьного военно - патриотиче-

ского клуба «Будущий воин», школьного кружка «Юный патриот Кубани, чему способ-

ствует постоянное взаимодействие с шефской в/ч ПВО 40213Б, Советом ветеранов и 

другими общественными организациями, и учреждениями культуры.  

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 29 станицы Петровской основывается на сле-

дующих принципах: 

– приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, прио-

ритета безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

– психологическая комфортная среда – ориентир на создание в образовательной ор-

ганизации для каждого ребенка и взрослого, позитивных эмоций и доверительных отно-

шений, конструктивного взаимоотношения школьников и педагогов; 

– событийность – реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими совместными делами как предмет совместной 

заботы детей и взрослых; 

– совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспи-

тание – это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, орга-

низация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

– системно-деятельностная организация воспитания – интеграция содержания раз-

личных видов деятельности, обучающихся осуществляется на основе базовых нацио-

нальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности; 

– следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, вне учебной 

и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающихся имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д.; 

– ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспи-

тания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жиз-

ненных идеалов помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-

патриотического воспитания, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой, героизмом.  

Основные традиции воспитания в МБОУ СОШ № 29 станицы Петровской: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработ-

ка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их ре-

зультатов; 

- бережное отношение к символам школы (герб, флаг) формируют патриотизм от 

малого (школа) к великому (страна), а наличие формы дисциплинирует, приводит к 
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сплоченности, способствует выработке в учениках ощущения общности, коллективизма, 

общего дела и наличия общих целей; 

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

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, 

а также социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- многолетнюю историю имеет патриотическое воспитание в школе. Школа сотруд-

ничает с в/ч ПВО 40213Б, Советом ветеранов, образовательными организациями и цен-

тром развития творчества детства и юношества, учреждениями культуры станицы; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу-

ющий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Гармоничному развитию школьников способствует совместная работа школы, се-

мьи и общественности. Для создания чётких положительных ориентиров для молодого 

поколения обязателен подъём культурно-досуговой деятельности с детьми и подростка-

ми. Такую роль играют учреждения культуры и общественные объединения станицы 

Петровской. МБОУ СОШ № 29 на протяжении многих лет тесно сотрудничает с ДК, в/ч 

ПВО 40213Б, Петровской церковью Георгия Победоносца, Советом ветеранов, ЦРТДиЮ, 

ДЮСШ и др. 

В результате взаимодействия и совместной работы расширяется и укрепляется цен-

ностно-смысловая сфера личности, формируется способность подростка оценивать и со-

знательно выстраивать на основе традиционных моральных норм отношения к себе, дру-

гим людям, государству, Отечеству, миру в целом. 

Учащиеся МБОУ СОШ № 29 принимают участие во всех значимых станичных ме-

роприятиях, организуемых администрацией Петровского сельского поселения и обще-

ственными объединениями: Бессмертный полк (ДК, «Будущий воин»), День станицы 

(ДК), День пожилого человека (Совет ветеранов), Всекубанский месячник военно-

патриотической работы (Свет ветеранов, ДК, «Будущий воин», Петровский музей, воин-

ская часть и др.) и т. д. А также учащиеся школы помогают в организации мероприятий 

подобного типа в качестве волонтёров, ведущих. 

Оповещение, а также информация о проведении мероприятий размещаются в от-

крытой группе в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club194116480). 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых прини-

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

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллек-
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тив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрос-

лых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуе-

мых педагогами для детей.  

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты: помощь учителям-ветеранам, ветеранам ВОВ, уборка цен-

трального мемориала, участие в проектах волонтёрской организации станицы;  

- проводимые для жителей станицы и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, флеш-мобы, квесты, которые открывают возможности для твор-

ческой самореализации школьников в том числе в рамках работы школьного учениче-

ского самоуправления, и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

- участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». 

На школьном уровне: 

- ежегодный школьный турслёт; 

- общешкольные праздники: торжественные линейки, посвящённые началу учебно-

го года, последнему звонку, всекубанский месячник военно-патриотической работы, 

школьный фестиваль песни, посвящённый Великой Победе, ежегодная акция «Пятёрка 

для мамы», посвящённая Дню матери, новогодние представления и праздники, подготов-

кой которых занимается школьное ученическое самоуправление, конкурс песен ко Дню 

учителя, Дню пожилого человека, Международному женскому дню, Дню защитника 

Отечества; 

- церемония награждения (по итогам года, месячника военно-патриотической рабо-

ты) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межлич-

ностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства дове-

рия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в ученический Совет школы; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне са-

моуправления. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы, класса в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, веду-

щих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костю-

мы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков под-

готовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анали-

за ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьни-

ками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хо-
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рошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполага-

ет следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информаци-

ей - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; ра-

боту с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями: 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
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- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направлен-

ности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потреб-

ностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – уста-

новить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значи-

мым взрослым, задающим образцы поведения в обществе (школьный конкурс театрали-

зованной песни времён ВОВ, ежегодная акция «Пятёрка для мамы», новогодний празд-

ник, акция «Подарок солдату» и т.д.); 

- участие в проекте «Разговор о важном», «Россия – мои горизонты», просмотр ки-

ноуроков, проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного обще-

ния педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к лич-

ности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

- проведение Уроков мужества, Уроков Победы, встреч с ветеранами педагогиче-

ского труда, представителями Совета ветеранов, а также с представителями в/ч, шеф-

ствующей над школой; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и образование 

команды; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включаю-

щие в себя подготовленные ученическими микро группами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши;  

- регулярные внутри классные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям осво-

ить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педаго-

гических 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 необ-

ходимости) – со школьным психологом;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налажива-

ние взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и даль-

нейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформирует-

ся 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;  
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- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса;  

- через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;  

- через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

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 в делах внутри класса, дающих педагогам воз-

можность лучше узнать и понять своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб-

ной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их де-

тей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулирова-

нии отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее 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; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы (ежегодное празднование масленичных гу-

ляний, спортивные соревнования, посильная шефская помощь ветеранам педагогическо-

го труда и др.) 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

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

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономиче-

ским, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, фор-

мирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. К ним относят-

ся курсы, «Математическая грамотность: читаем, решаем, живем», «Основы финансовой 

грамотности», «Билет в будущее», «Основные вопросы биологии», «Практикум по гео-

метрии», «Естественнонаучная грамотность», «Читательская грамотность», «Основы 

шахмат», «Основы 3D моделирования», «Интеллектуальный марафон», «Занимательная 

биология», «Цитогенетика», «Геометрия вокруг нас», «Экспериментальная физика», 

«Основы медицинских знаний», «Приложение дополненной и виртуальной реальности: 

3D моделирования и программирования», «Геймификация», «Юный финансист». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. К ним относятся: 

«Умелые ручки», «Интеллектуальный марафон», «Проектный дизайн», «Агитбригада», 

«Юные таланты», «Культурный норматив школьника», «Детский театр «Петрушка». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаи-

вать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. К ним отно-

сятся «Разговоры о важном», «Время выбирать», «Разговор о профессиях», «Школа ли-

деров», «Россия – мои горизонты». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

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

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование 

у них навыков самообслуживания. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Кружки дополнительного образова-

ния, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отно-

шения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы во-

ли, ответственности, формирование установок на защиту слабых, к ним относятся «Ос-

новы шахмат», «Основы медицинских знаний», «Жить здорово», ВПК «Будущий воин», 

«Спортивные игры», «Атлетическая гимнастика», «ОФП». 

Трудовая деятельность. Кружок дополнительного образования «Проектный ди-

зайн», направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка школьного ученического самоуправления помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
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собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для са-

мовыражения и самореализации. Самоуправление – инструмент, который готовит детей 

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

ется самостоятельно организовать свою деятельность, в этом им помогает педагог-

организатор и советник директора по воспитанию. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия админи-

стративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета лидеров, объединяющего лидеров классов для облег-

чения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и ор-

ганизующего проведение личностно значимых для школьников событий; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение об-

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

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и ку-

рируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе; 

- через деятельность отделов Совета (отдел здоровья, отдел СМИ, отдел труда, от-

дел физкультуры и спорта, отдел культуры и досуга, ответственный за питание, консуль-

тант по учебным предметам, отдел учебы).  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли-

деров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коорди-

нировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руко-

водителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

через организацию на принципах самоуправления жизни ученических групп, от-

правляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему рас-

пределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, ком-

натными растениями и т.п. 

Ученическое самоуправление ведёт страницу в социальной сети ВКонтакте, Теле-

грамм, цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, фор-

мирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся, освещение через школьную газету наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления. Также на страницах в сети членами Совета раз-



92 
 

мещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые 

могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем. Тем более 

интереснее являются школьные СМИ, чем более разновозрастным является редакцион-

ный совет (учащиеся среднего звена, старшеклассники и консультирующие их взрослые). 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это доброволь-

ное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). На ба-

зе МБОУ СОШ №29 ведут работу следующие объединения: библиотечный клуб «Читай-

компания», спортивный клуб «Атлант», военно-патриотический клуб «Будущий воин», 

волонтёрский отряд. Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объеди-

нении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подот-

четность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных ор-

ганов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт граж-

данского поведения; 

- организацию общественно полезных дел (шефство над учителями-пенсионерами, 

уборка центрального мемориала памяти, вахта памяти у Вечного огня, уборка террито-

рии школы, уборка школьного мемориала, работа с шефской в/ч, Советом ветеранов, 

ДК), дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение об-

щаться, слушать и слышать других; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирова-

ния дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза-

ции деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (квесты, игры, викторины к значимым всероссийским праздникам, экономи-

ческая неделя, день самоуправления); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, форми-

рующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к то-

му, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символи-

ки детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детско-

го объединения, поощрения учеников, членов Совета, добившихся наибольших резуль-

татов по итогам года, ведения интернет-странички детского объединения в социальной 

сети ВКонтанкте, организации деятельности школьной самоуправления «Дом» детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 
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проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом (помощь в про-

ведении Дня Победы, акции «Бессмертный полк», турслётов, станичных мероприятий, 

курируемых отделом молодёжи администрации, шефство над учителями-пенсионерами и 

др.); 

- исторические, биологические, этнографические экскурсии, экспедиции, походы, 

которые помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

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

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственно-

сти, формирования у них навыков самообслуживания, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества; 

- работа по направлению «Казачество» решает такие задачи, как духовно-

нравственное развитие обучающихся, воспитание основ толерантности, чувства патрио-

тизма и гражданских качеств. В работе кружков казачьей направленности основными 

направлениями работы являются:  

1. история кубанского казачества;  

2. традиционная культура кубанского казачества (фольклор и декоративно-

прикладное искусство);  

3. основы православной культуры;  

4. военно-спортивные дисциплины.  

Образовательная программа обеспечивает обучение в соответствии с поставленны-

ми целями.   

Школа сотрудничает с Петровским СКО (наставничество казаков общества над 

школой, выставки, встречи и др.), музеями (посещение выставок, помощь в организации 

мероприятий, в т. ч. и станичных, участие в проектах по изучению истории и пропаганде 

казачества), ДК (участие в станичных, районных и краевых мероприятиях). В школьном 

музейном уголке представлена экспозиция «Казачий быт». В школе ежегодно проводятся 

конкурсы и выставки творческих работ, посвящённых казачеству. Введен кружок 

«Юный патриот Кубани». На уроках кубановедения, технологии ребята ведут исследова-

тельскую и проектную деятельность по данной теме. 

- работа движения клуба «Будущий воин» предполагает мероприятия по подготов-

ке подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению конституци-

онного долга по защите Отечества, патриотическому воспитанию учащихся, а также 

направлена, прежде всего, на морально-психологическую и правовую подготовку под-

ростков к военной службе, а также на получение первоначальных знаний и практических 

навыков допризывной подготовки.  

Учащиеся, члены клуба «Будущий воин», принимают участие в организации и про-

ведении мероприятий («Бессмертный полк», «Парад Победы», уход за памятниками и 

обелисками станицы, участие в соревнованиях различного уровня, конкурсах и смотрах и 

др.) 

На школьном уровне. 
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Подростки изучают основы воинской службы, повышают уровень физической под-

готовки, дисциплины, проявляют заботу о ветеранах локальных войн – бывших педаго-

гов школы, несут вахту у обелиска. 

Модуль «Движение Первых» 

Деятельность школьного отделения «Движение Первых» направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного Движения 

может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах «Движения Первых». 

Движение развивает социальную направленность личности обучающегося, привле-

кает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микрокли-

мат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание Движения осуществляется через направления: 

- Личностное развитие – участие в станичных, районных, краевых или всероссий-

ских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направ-

ленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слы-

шать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО, проек-

тах «Сила Движения» и «Футбол в школу»; 

- Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десан-

ты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно- просветительских и развлека-

тельных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве тер-

ритории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

- Военно-патриотическое направление – деятельность отряда юных инспекторов 

дорожного движения, военно-патриотического клуба «Будущий воин»; 

- Информационно-медийное направление объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций; создании и поддержке интернет-странички школы и Движение 

Первых в социальных сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рам-

ках Всероссийской медиа-школы они учатся писать тексты, снимать и обрабатывать фо-

то и видеоматериалы, вести блоги и сообщества в социальных сетях. 

Основными формами деятельности членов Движения являются: 

- участие в днях единых действий, конкурсах и проектах, в совместных социально 

значимых мероприятиях как в формате командной работы, так и в индивидуальном по-

рядке; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия (классные часы, станционные иг-

ры, квесты); 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся социальной и со-

цио- культурной направленности; 
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- организация наставничества «Дети обучают детей», «учителя обучают учителей», 

«дети обучают учителей». 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников, участие МБОУ СОШ № 29 в проекте «Билет в будущее», сотрудничество с 

ЦЗН, мероприятия профориентационной направленности совместно с учебными заведе-

ниями (средне-специальными и высшими) города. Задача совместной деятельности со-

циального педагога, психолога, всего педагогического состава и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Со-

здавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, по-

зитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профес-

сиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школь-

ника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, в учебные заведения, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-

тей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов до-

полнительного образования.   

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласо-

ванием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности:  

На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участву-
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ющие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- встречи и беседы с социальным педагогом и психологом, при которых родители 

получают ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, со-

циальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

- родительские форумы на школьной странице социальной сети, на которых об-

суждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

- профилактическая работа в рамках краевой, всероссийской антинаркотической 

программы, популяризации здорового образа жизни; 

- совместные (формата педагогический коллектив – родители – дети) спортивные, 

культурно-досуговые мероприятия; 

- совместная посильная помощь ветеранам-учителям. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Профилактика» 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обуча-

ющихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образователь-

ной организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а 

особенно родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших в ре-

зультате дорожно-транспортных происшествий – всё вышеперечисленное требует от 

школы направленной систематической работы в области профилактики и безопасности.   

В МБОУ СОШ №29 этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в 

себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды спе-

циалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную по-

мощь, педагогическую поддержку, психологическое сопровождение индивидуального 

развития, социальное воспитание, обучение навыкам социальной компетентности.    

Цель: организация  комплексной системы работы по профилактике правонаруше-

ний и безнадзорности обучающихся, табакокурения, употребления алкоголя, наркома-

нии, экстремизма и терроризма, гармонизации межнациональных отношений среди обу-

чающихся, профилактика суицидального поведения подростков, формирование жизне-

стойкости обучающихся, информационная безопасность обучающихся,  профилактика 

дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах железнодорожного 
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транспорта противопожарная безопасность, направленная на формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности,  

Данная работа проводится по следующим направлениям:  

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся  
Организационная работа:  

- планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамках 

межведомственного взаимодействия, организация работы Совета профилактики, диагно-

стическая работа; 

- сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализ и систематизирование 

информации, для выявления причины, способствующей совершению правонарушений 

несовершеннолетними.  

Профилактическая работа с детьми:  

- реализация системы воспитательной работы школы;  

- организация правового всеобуча.  

Индивидуальная профилактическая работа:  

- беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, адми-

нистрации школы с подростком;  

- вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции.  

Профилактическая работа с родителями:  

- выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный контроль; 

- проведение родительского всеобуча.  

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании    
Организационная работа:  

- планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, не-

законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани. 

Диагностическая работа:  

- организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ среди обучающихся».  

Профилактическая работа с детьми:  

- беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, ак-

ции по формированию здорового образа жизни.  

Профилактическая работа с родителями:  

- родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации;  

- привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  

Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся  

Организационная работа:  

- планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми:  
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- предупреждение вовлечения учащихся в экстремистски настроенные организации 

и группировки, распространение литературы, пропагандирующей антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся;  

- проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения диалогу культур.  

Профилактическая работа с родителями:  

- родительские собрания, родительский всеобуч;  

- привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизне-

стойкости обучающихся  

Организационная работа:  

- планирование работы по формированию жизнестойкости.  

Диагностическая работа:  

- проведение диагностик и психологических методик.  

Профилактическая работа с детьми:  

- психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки;  

- участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с родителями:  

- родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны консультации. 

Информационная безопасность обучающихся  

Организационная работа:  

- планирование работы по информационной безопасности обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми:  

- проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях.  

Профилактическая работа с родителями:  

- родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток проведение 

классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акция.  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объ-

ектах железнодорожного транспорта 

Организационная работа:  

- планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности на объектах железнодорожного транспорта, планирование работы по ин-

формационной безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми:  

- проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками 

ГИБДД;  

- участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД»  

Профилактическая работа с родителями:  

- родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля».  

Противопожарная безопасность  

Организационная работа:  

- планирование работы по противопожарной безопасности.  

Профилактическая работа с детьми:  

- участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  
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Профилактическая работа с детьми:  

Активизация деятельности школьного отряда «ДЮП»  

Профилактическая работа с родителями 

- родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

1. Директор образовательного учреждения: 
Руководит: воспитательным процессом, со всеми входящими в него подразделени-

ями и структурами; хозяйственной и коммерческой деятельностью, связанной с привле-

чением средств, советом школы и советами других общественных организаций, способ-

ствуя демократизации воспитательного процесса, а также реализацией научно-

педагогической продукции (учебники, методические пособия, обучающие программы); 

программами научных исследований, координируя деятельность научных подразделе-

ний, исходя из задач воспитания. 

Создает научные лаборатории и временные научные коллективы для решения вос-

питательных и научно-педагогических задач, а также условия для научно-

исследовательской работы членов педагогического и ученического коллективов. 

Привлекает различные предприятия и организации, необходимые для развития вос-

питательной работы, - совместные предприятия, спонсоров, заключает договоры о со-

трудничестве с различными государственными, кооперативными и общественными ор-

ганизациями. 

Намечает совместно с администрацией и руководителями подразделений перспек-

тивы развития, определяет этапы работы, контролирует результаты деятельности адап-

тивной школы. 

Осуществляет: подбор и расстановку учебно-педагогических, воспитательных и 

научных кадров; постоянную связь с советом самоуправления, депутатскими формиро-

ваниями всех уровней, учитывая в своей деятельности реальные социально-

педагогические условия; подбор членов экспертного совета по разработке и внедрению 

новых экспериментальных программ и учебных пособий. 

Отвечает: за жизнь и здоровье воспитанников, выполнение санитарно-

гигиенических и противопожарных требований; за укрепление и развитие материально-

технической базы школы; за организацию трудовой и досуговой деятельности, создавая 

соответствующие материальные условия, осуществляя подбор кадров, необходимых для 

этой деятельности. 

Распоряжается финансовыми средствами, выделенными из государственного 

бюджета, и внебюджетными средствами (совместно с советом школы или попечитель-

ским советом). 

Заместители директора - руководители подразделений: отвечают за реализацию 

стратегии школы в своем подразделении; обеспечивают режим стабильного функциони-

рования вверенных им подразделений: кадровое и методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса; осуществляют контроль за выполнением государственных 

стандартов образования; углубление работы по уровневой дифференциации; обеспечива-

ет подготовку и проведение педагогических советов и консилиумов; обеспечивает взаи-

модействие с другими подразделениями комплекса по сквозным, интегративным про-
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блемам содержательной и методической преемственности, диагностики и т. п.; отвечают 

за статистическую отчетность, обеспечивают своевременную расстановку кадров; изда-

ют распоряжения по школе. 

Кроме того, они реализуют инновационные воспитательные программы школы, 

обеспечивая гармонию образовательных и организаторских (управленческих) процессов. 

Суть управления - согласование между определенной воспитательной моделью и 

управляющей системой школы. Цель - не отставать в развитии от других подразделений, 

быть в курсе всей работы, разрабатывать (уточнять) стратегию образовательного ком-

плекса на базе полной информации. 

Соединение обучения и управления через цели каждого модуля представляет еди-

ный процесс образования.  

Классные руководители - самая массовая категория руководителей и организато-

ров воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 29. Заметно меняется в настоящее время 

содержание, формы и методы их работы. Главное направление деятельности классного 

руководителя в воспитательном процессе - забота об индивидуальном развитии ученика, 

формировании его личности, содействие максимальному проявлению личностных осо-

бенностей и выявление индивидуальных способностей.  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Основания для разработки Программы: 

1.  Федеральные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» (в ред. От 02.12.2013 № 328-ФЗ); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании Обще-

российской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»»; 

- Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

- Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвер-

жденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об утвержде-

нии Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Нацио-

нальной технологической инициативы»; 

- Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно- ме-
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тодического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

2.  Региональные документы: 

- Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарско-

го края от 27 июля 2021 г. № 2437 «Об утверждении концепции организации воспита-

ния обучающихся в Краснодарском крае на 2021-2025 годы»; 

- Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»; 

- Постановление главы администрации Краснодарского края от 1 августа 2007 г. 

№ 701 «Об обязательной подготовке к военной службе и военно-патриотическом вос-

питании допризывной молодежи Краснодарского края»; 

- Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 16 ноября 

2011 г. № 2890-П «О закреплении объектов военной истории за общеобразовательны-

ми учреждениями, расположенными в муниципальных образованиях Краснодарского 

края»; 

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 

февраля 2020 г. № 56 «О ежегодном краевом конкурсе оборонно-массовой и военно-

патриотической работы памяти маршала Жукова Т.К.»; 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 марта 

2019 г. № 150 «О мерах по профилактике преступлений несовершеннолетних и в от-

ношении детей, жестокого обращения с ними, выявлению семейного неблагополучия, 

предупреждению травматизма и суицидального поведения несовершеннолетних». 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова-

тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), 

одарённых, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия: создание уни-

версальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию де-

тей-инвалидов в образовательный процесс; оснащение специальным оборудованием; 

возможность организации дистанционного обучения. Создаются индивидуальные обу-

чающие программы для детей с ОВЗ, программа психологического индивидуального со-

провождения для детей из социально уязвимых и неблагополучных семей, а также для 

одарённых детей. Специальная подготовка педагогического коллектива к работе с деть-

ми с ОВЗ (детьми-инвалидами), работе в условиях инклюзивной практики. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организа-

ции; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенно-

стей и возможностей каждого обучающегося; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной ком-

петентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-

ватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-

ности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориента-

ции на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жиз-

ненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на прин-

ципах: публичности, открытости поощрений (награждение на линейках, торжественных 

мероприятиях, информация на стендах); соответствия артефактов и процедур награжде-

ния укладу общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, симво-

лике общеобразовательной организации; прозрачности правил поощрения; регулирова-

ния частоты награждений; сочетания индивидуального и коллективного поощрения; 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-

щихся, их представителей, сторонних организаций, их статусных представителей; диф-

ференцированности поощрений. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-

альной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, благотворительная под-

держка. 

Ведение портфолио - деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представи-

телями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих до-

стижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, дости-

жений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивиду-

ального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной орга-
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низации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, раз-

личных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуаль-

ной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работни-

ков.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ работы проводится с целью выявления основных проблем школьного воспи-

тания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

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

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школь-

никами и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого пла-

нирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержа-

ния их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и самораз-

вития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-

цесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на засе-

дании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение.  



104 
 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минув-

ший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педа-

гогами, лидерами ученического самоуправления, их анкетирование. Полученные резуль-

таты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством организации деятельности волонтёров; 

- качеством работы музейного клуба, школьного музейного уголка; 

- качеством реализуемых в школе мероприятий по казачеству; 

- качеством работы школьного отряда юнармия; 

- качеством работ, направленных на профилактику девиантного поведения, правона-

рушений. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллек-

тиву 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ СОШ № 29  

на 2023-2024 учебный год 

 
Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
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Праздничная линейка 

посвященная празднику, 

Первого звонка 

1-11 класс 1 сентября Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, Советник директора по ВР, 

классные руководители 1х, 11х кл. 

Единый Всекубанский 

классный час «86 лет 

Краснодарскому краю» 

1-11 клас-

сы 

1 сентября Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Уроки «Разговоры о 

важном» 

1-11 клас-

сы 

В течение года по 

понедельникам 

Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР, классные руководители 

Единый урок ОБЖ 1-11 класс 01.09 Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

Единый классный час 

«Время доверять» 

1-11 класс 04.09 Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

Единый урок мужества 

«День солидарности в 

борьбе с терророзмом» 

1-11 класс 04.09 Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

Несение «Вахты Памя-

ти», пост у обелиска 

5-11 

класс, 

клуб «Бу-

дущий 

воин» 

В течение года Заместитель директора по ВР, руководи-

тель клуба «Будущий воин» 

Встречи с участниками 

боевых действий в «го-

рячих точках», предста-

вителями казачества. 

1-11 класс  в течение года  Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

Уроки Мужества, уроки 

Победы 

1-11 клас-

сы 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Акция «Очистим плане-

ту от мусора» (сбор ма-

кулатуры, пласти-

ка(крышек), батареек)  

1-11 клас-

сы 

В течение года Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, Советник директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Чистый двор»  5-11 класс В течение года Заместитель  директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

День самоуправления 5-11 класс 05.10 Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, педагог-организатор, 

учителя- предметники 

День Матери 1-11 клас-

сы 

25.11 Заместитель  директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

Новогодний утренник 1-4 клас-

сы 

23.12.-28.12. Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, педагог-организатор, 

ШУС 

Новогодний бал  5-11 класс 23.12.-28.12. Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, педагог-организатор, 

ШУС 

Дни здоровья 1-11 класс Сентябрь, ноябрь, 

февраль, март, ап-

рель 

Заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры, классные руково-

дители 

Апробация нормативов 

ГТО 

1-11 

класс, со-

трудники 

школы.  

Ноябрь-апрель Заместитель директора по ВР, классные 

руководители учителя физической куль-

туры 

Месяц финансовой гра-

мотности 

1-11 класс февраль Заместитель директора по ВР, Мягкая 

И.А. – педагог-библиотекарь, 
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Книжкина неделя 1-11 класс 16.03-22.03 Заместитель директора по ВР, Борисенко 

Е.В. – заведующая библиотекой, Мягкая 

И.А. – педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

Рейды, направленные на 

контроль сохранности 

учебников 

1-11 класс По отдельному 

плану 

Мягкая И.А. – педагог-библиотекарь, 

ШУС 

День встречи выпускни-

ков 

1-11 класс февраль Заместитель директора по ВР, замести-

тель директора по УВР, Советник дирек-

тора по ВР, педагог-организатор, педаго-

ги  

День открытых дверей 1-11 класс Весенние канику-

лы 

Заместитель директора по ВР, замести-

тель директора по УВР, классные руко-

водители 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

последнего звонка 

1-11 класс май Заместитель директора по ВР, замести-

тель директора по УВР, классные руко-

водители, педагог-организатор, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

1х, 11х классов 

Праздник «До свидания, 

мой первый учитель» 

4 класс Май  Заместитель директора по ВР, замести-

тель директора по УВР, классные руко-

водители 4х классов 

Торжественное вручение 

аттестатов 

9,11 класс Июнь  Заместитель директора по ВР, замести-

тель директора по УВР, классные руко-

водители 9, 11 классов 

Экологический марафон  1-11 клас-

сы  

Август- октябрь Заместитель директора по ВР, замести-

тель директора по УВР, классные руко-

водители, педагог-организатор, Советник 

директора по ВР 

Всероссийский суббот-

ник  

5-11 клас-

сы  

Сентябрь  Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, Советник директора по ВР, 

классные руководители 

Экологический месяч-

ник, посвященный Меж-

дународному дню Земли 

1-11 клас-

сы  

апрель Заместитель директора по ВР, замести-

тель директора по УВР, классные руко-

водители, педагог-организатор, Советник 

директора по ВР 

Экологические праздни-

ки 

1-11 клас-

сы 

Август – июнь,  

по отдельному 

плану  

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, Советник директора по ВР, 

классные руководители 

Шефство над учителями 

- пенсионерами 

1-11 клас-

сы 

В течение года Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, Советник директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Разработка и оформле-

ние диагностических 

карт и социальных пас-

портов учащихся, клас-

сов 

1-11 класс сентябрь Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководите-

ли. 

Серия классный часов 

«Уроки нравственности» 

2-9- класс Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

Серия классный часов 

«Символика России, 

1-11 класс Октябрь, январь, 

март 

Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 
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Краснодарского края, 

Славянского района, ко-

декс гражданина Рос-

сии» 

Серия классных часов 

«Правовая учеба» 

1-11 класс Ноябрь, май Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

Серия классных часов 

«Здоровый образ жизни» 

1-11 класс Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

Серия предупредитель-

ных бесед и инструкта-

жей по ТБ (протокол) 

1-11 класс Сентябрь, за неде-

лю до начала кани-

кул 

Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

Классный час «Важность 

здорового питания» 

1-11 класс Сентябрь  Заместитель директора по УВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

Классный час «Любовь, 

жизнь и семья» 

1-5 клас-

сы 

01.10 Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

Классный час «Особые 

люди» (ко дню инвали-

дов) 

1-8 класс Декабрь  Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

1-11 класс  Сентябрь, декабрь, 

февраль, март, май 

(по плану классно-

го руководителя)  

Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

Общешкольные линейки  1-11 клас-

сы 

По отдельному 

графику 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, Советник директора по ВР, 

классные руководители 

Изучение уровня воспи-

танности учащихся  

1-4 класс сентябрь Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководите-

ли, педагог-психолог 

Изучение уровня удовле-

творенности учащихся 

жизнью в школе 

5-8 клас-

сы 

октябрь Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководите-

ли, педагог-психолог 

Изучение уровня сфор-

мированности классных 

коллективов 

8-10 клас-

сов 

ноябрь Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководите-

ли, педагог-психолог 

Изучение социализации 

воспитанника 

 

5-9 клас-

сов 

Январь-февраль Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководите-

ли, педагог-психолог 

Методика «Изучение 

эффективности воспита-

тельных средств» 

5-11 клас-

сов  

Май Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководите-

ли, педагог-психолог 

Значимые традиции в 

школе, опрос учащихся 

1-11 класс Май (последняя 

неделя)  

Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководите-

ли, педагог-психолог 

Мониторинг эффектив-

ности работы классного 

руководителя 

1-11 класс Сентябрь, январь Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

Мероприятия на сплоче-

ние коллектива (игры, 

тренинги, мероприятия)  

1-11 класс По отдельному 

плану классного 

руководителя 

Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

В соответствии с планом 1-11 класс В течение года Заместитель директора по ВР, руководи-
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руководителя курса вне-

урочной деятельности 

тель МО 

Модуль «Школьный урок» 

В соответствии с планом 

учителя-предметника 

1-11 класс постоянно Заместитель директора по УВР, руково-

дитель МО 

Модуль «Самоуправление» 

Организация работы 

школьного ученического 

совета 

9-11 класс  сентябрь Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, Советник директора по ВР  

Работа школьного отряда 

волонтёров 

5-11 клас-

сы 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, Советник директора по ВР 

Работа школьной стра-

ницы МБОУ СОШ № 29 

в социальной сети 

9-11 клас-

сы 

В течение года ШУС, зам. директора по ВР, педагог-

организатор, Советник директора по ВР 

Учебное занятие: «Я и 

моя команда: как найти 

единомышленников и 

научиться вместе, делать 

общее дело?» 

9-11 клас-

сы  

Сентябрь Педагог-психолог 

День пожилых людей, 

акция «Дарите добро» 

1-11 

класс, 

ШУС  

1-5 октября Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, Советник директора по ВР, 

учителя русского языка 

Выборы лидера школь-

ного ученического само-

управления 

5-11 клас-

сы 

октябрь Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, Советник директора по ВР 

Организация празднич-

ных мероприятий ко 

Дню учителя 

1-11 

класс, 

ШУС 

05.10 Заместитель директора по ВР, ШУС, пе-

дагог-организатор, Советник директора 

по ВР 

Учебное занятие: «Как 

сделать дело: от идеи до 

воплощения?» 

ШУС декабрь Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, Советник директора по ВР 

Организация новогодних 

мероприятий 

ШУС декабрь Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, Советник директора по ВР 

Организация и проведе-

ние месячника оборон-

но-массовой и военно-

патриотической работы 

1-11 

класс, 

ШУС 

январь-февраль Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, Советник директора по ВР 

Организация и проведе-

ние вахты памяти 

ШУС май Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, Советник директора по ВР 

Организация акции «Ве-

сёлая перемена» для 

младших школьников  

ШУС 4 неделя месяца в 

течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, ШУС, пе-

дагог-организатор, Советник директора 

по ВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Работа школьного биб-

лиотечного клуба «Читай 

компания» 

1-11 клас-

сы 

По отдельному 

плану 

Руководитель клуба Мягкая И.А. 

Работа школьного спор-

тивного клуба «Атлант» 

1-11 клас-

сы 

По отдельному 

плану 

Руководитель клуба Чабанец И.А. 

Работа школьного воен-

но-патриотического клу-

ба «Будущий воин» 

5-11 клас-

сы 

По отдельному 

плану 

Руководитель клуба Чабанец А.Н. 

Работа школьного во- 1-11 клас- По отдельному ШУС, педагог-организатор, Советник 
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лонтёрского отряда сы графику директора по ВР 

Модуль «Движение Первых» 

Поднятие флага Россий-

ской Федерации. Орга-

низация и проведение 

Всероссийских акций 

Движения в формате 

«Дней единых действий» 

1-11 клас-

сы 

По плану «Движе-

ние Первых» 

Советник директора по ВР 

Проблемно-ценностное 

общение «Классные 

встречи» 

1-11 класс В течение учебно-

го года  

Советник директора по ВР 

Познавательная дея-

тельность 
«Плоды науки» 

1-11 класс В течение учебно-

го год 

Советник директора по ВР 

«Информационная куль-

тура и безопасность» 

1-11 класс В течение учебно-

го года 

Советник директора по ВР 

«На старт, экоотряд!» 1-11 класс В течение учебно-

го года  

Советник директора по ВР 

Туристско - краеведче-

ская деятельность 

«Я познаю Россию. Про-

гулки по стране»  

1-11 класс В течение учебно-

го года 

Советник директора по ВР 

«Школьный музей» 1-11 класс В течение учебно-

го года. 

Советник директора по ВР 

Художественное твор-

чество. 

Участие школьников в 

программе Орлята Рос-

сии 

1-4 класс В течение учебно-

го года. 

Советник директора по ВР 

«Творческая мастерская 

РДДМ»  

5-11 класс В течение учебно-

го года. 

Советник директора по ВР 

Трудовая деятельность 

Акции «Добрые кры-

шечки», «Спаси дерево» 

1-11 класс В течение учебно-

го года. 

Советник директора по ВР 

«Клуб экономных 

школьников» 

1-11 класс В течение учебно-

го года. 

Советник директора по ВР 

Спортивно - оздорови-

тельная деятельность 

«Веселые старты» 

2-4 класс В течение учебно-

го года. 

Советник директора по ВР 

«Сила РДДМ» 1-10 класс В течение учебно-

го года. 

Советник директора по ВР 

Президентские спортив-

ные состязания 

5-11 класс С января по сен-

тябрь каждого 

учебного года. 

Советник директора по ВР 

Всероссийский проект 

«Добро не уходит на ка-

никулы» 

1-11 класс В течение кален-

дарного года инди-

видуальный и кол-

лективный конкурс 

проектов 

Советник директора по ВР 

«Я познаю Россию. Про-

гулки по стране» 

1-11 класс С сентября по де-

кабрь  

Советник директора по ВР 

Патриотическая рабо- 1-11 класс В течение кален- В течение календарного года 
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та. 

Дни единых действий 

патриотической направ-

ленности 

дарного года 

Модуль «Профориентация» 

Фестиваль профессий 1-11 класс  март Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Предпрофильная подго-

товка по программе 

элективных курсов по 

различным предметам  

6-11 класс   В течение года  Классные руководители 

Проведение экскурсий 

на предприятия и в 

учебные заведения 

1-11 класс   В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Организация тестирова-

ния и анкетирования уч-

ся с целью выявления 

проф. направленности. 

8-10 класс   В течение года Педагог-психолог  

Осуществление индиви-

дуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

8-10 класс   В течение года Педагог-психолог, классные руководите-

ли 

Организация и проведе-

ние встреч с представи-

телями различных про-

фессий. 

8-10 класс  В течение года Классные руководители 

Организация экскурсий 

и встреч со специали-

стами «Центра занято-

сти». 

8-10 класс  Ноябрь-апрель Классные руководители 

Обеспечение участия 

старшеклассников в днях 

открытых дверей учеб-

ных заведений 

8-11 клас-

сы 

 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Обеспечение участия 

учащихся в работе яр-

марки  вакансий с целью 

знакомства с учебными 

заведениями и рынком 

труда. 

8-11 клас-

сы 

 В течение года Заместитель директора по ВР, замести-

тель директора по УВР, классные руко-

водители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Собрание председателей 

родительских комитетов 

1-11 класс Октябрь, декабрь, 

март, май 

Зам. директора по ВР  

Общешкольные роди-

тельские собрания  

1-11 класс Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Зам. директора по ВР 

Классные родительские 

собрания  

1-11 класс По плану классно-

го руководителя 

Зам. директора по ВР, классный руково-

дитель 

День отрытых дверей  1-11 класс Весенние канику-

лы 

Заместитель директора по УВР, замести-

тель директора по ВР 

Удовлетворенность ра-

ботой школы (анкетиро-

вание)  

1-11 класс Май Заместитель директора  по ВР, классные 

руководители 

Освещение экологиче- 1-11 класс Март Заместитель директора по ВР, классные 
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ской тематики на роди-

тельских собраниях, че-

рез социальные сети, в 

родительских группах.  

руководители 

Лекторий по теме «Роль 

семьи в правильном 

профессиональном са-

моопределении». 

8-10 клас-

сы 

 Декабрь Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Встречи учащихся и их 

родителей с представи-

телями различных про-

фессий. 

 8-10 

классы 

В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Привлечение родителей 

к участию в проведении 

экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные 

заведения. 

1-11 класс  В течение года Классные руководители 

Родительские собрания 

«Анализ рынка труда и 

востребованности про-

фессий в районе и крае» 

«Медицинские аспекты 

при выборе профессии» 

 8-11 

классы  

В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Встречи со специалиста-

ми. 

Круглый стол «Выбира-

ем свой путь» для уча-

щихся и их родителей с 

участием представителей 

учебных заведений 

 8-11 

классы 

 В течение года 

 

Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Модуль «Профилактика»  

Организация творческих 

конкурсов на тему без-

опасности жизнедея-

тельности, ЗОЖ, друж-

бы, равенства, терпимо-

сти и др. 

1-11 клас-

сы 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, Советник директора по ВР 

Организация «родитель-

ского патруля» 

Родители 

учащихся 

1-11 клас-

сов 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Проведение классных 

часов «безопасные кани-

кулы», инструктаж по ТБ 

1-11 клас-

сы 

Перед каждыми 

каникулами 

Классные руководители 

Почта доверия  1-11 

класс, ро-

дители, 

сотруд-

ники 

школы.  

Постоянно в тече-

ние года  

Директор школы, куратор службы при-

мирения 

Неделя психологической 

подготовки к экзаменам  

9, 11 

классы 

Апрель  Педагог- психолог 
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Индивидуальная работа 

психолого - педагогиче-

ской службы в школе  

1-11 класс  Постоянно  Педагог- психолог 

Утверждение плана и 

состава ШВР 

Утверждение состава со-

вета профилактики 

Сотруд-

ники 

школы 

Август  Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР , педагоги 

Социальный паспорт 

школы 

1-11 класс Сентябрь Социальный педагог, классные руково-

дители 

Составление банка дан-

ных семей, состоящих на 

учете ОПДН, ВШУ, КДН 

и ЗП. 

1-11 класс Сентябрь Социальный педагог 

 Утверждение плана 

совместных профилак-

тических мероприятий 

ОПДН и администрации 

школы по предупрежде-

нию правонарушений и 

преступлений среди 

учащихся школы 

1-11 класс Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Подворовый обход мик-

рорайона школы (выяв-

ление не обучающихся 

подростков, сбор сведе-

ний о численности детей 

в микрорайоне) 

Сотруд-

ники  

Август, апрель Заместитель директора по УВР 

Составление базы дан-

ных о занятости учащих-

ся школы в кружках, 

секциях и др.  

1-11 класс Сентябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Сбор информации о де-

тях, пропускающих за-

нятия без уважительной 

причины. 

1-11 класс  Ежедневно Дежурный администратор 

Собеседование с класс-

ными руководителями 

по организации профи-

лактической работы в 

классе 

1-11 класс постоянно Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Размещение информации 

для родителей и учащих-

ся на информационных 

стендах и сайте школы 

по обеспечению без-

опасности несовершен-

нолетних в вечернее и 

ночное время, организа-

ции досуговой занятости 

детей в свободное от 

учебы время, организа-

ция деятельности в ка-

1-11 клас-

сы 

Постоянно в тече-

ние года  

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор 
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никулярный период  

Оформление информа-

ционного стенда, отра-

жающего деятельность 

штаба воспитательной 

работы 

1-11 клас-

сы 

Постоянно  Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР 

Проведение рейдов сов-

местно с родительской 

общественностью в ме-

ста частого скопления 

школьников в вечернее 

время 

1-11 клас-

сы 

По графику Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, родители  

1. План работы по вос-

питанию правовой куль-

туры, формированию за-

конопослушного поведе-

ния обучающихся, про-

филактике преступлений 

среди несовершеннолет-

них (содержащий меро-

приятия, направленные 

на профилактику хули-

ганских действий и ван-

дализма; профилактику 

преступлений среди 

несовершеннолетних, 

соблюдение положений 

закона Краснодарского 

края от 21.07.2008 года 

№ 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних в Краснодарском 

крае» и т.д.); 

1-11 клас-

сы 

По отдельному 

плану  

Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, социальный педагог, 

педагог - психолог, классные руководи-

тели, представители учреждений профи-

лактике. 

2.План работы по фор-

мированию жизнестой-

кости обучающихся, 

профилактике преступ-

лений в отношении де-

тей и жестокого обраще-

ния с ними, самовольных 

уходов детей из семьи, 

безнадзорности, бродяж-

ничества и попрошайни-

чества (содержащий ме-

роприятия, направлен-

ные на профилактику 

суицидов, самовольных 

уходов, безнадзорности, 

бродяжничества, попро-

шайничества, профилак-

1-11 клас-

сы 

По отдельному 

плану  

Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, социальный педагог, 

педагог- психолог, классные руководите-

ли, представители учреждений профи-

лактике. 
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тику преступлений в от-

ношении несовершенно-

летних, жестокого обра-

щения с детьми); 

3. План работы по обес-

печению безопасности 

жизнедеятельности 

школьников (содержа-

щий мероприятия, 

направленные на без-

опасность дорожного 

движения, предупрежде-

ние травматизма (на 

улице, на игровых пло-

щадках, в школе, в се-

мье, на водных объектах, 

вблизи железного до-

рожного полотна), ме-

диабезопасность (обуче-

ние по безопасному по-

ведению в современной 

информационной среде 

(Интернет и мобильной 

(сотовой) связи), интер-

нет-зависимости и т.п.); 

1-11 клас-

сы 

По отдельному 

плану  

Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, социальный педагог, 

педагог- психолог, классные руководите-

ли, представители учреждений профи-

лактике. 

4. План работы по про-

филактике вредных за-

висимостей и пропаганде 

здорового образа жизни 

(содержащий мероприя-

тия, направленные на 

профилактику табакоку-

рения, употребления ал-

коголя, токсических, 

наркотических, психо-

тропных веществ, в том 

числе лекарственных 

препаратов, принимае-

мых без назначения вра-

ча; предупреждение ран-

них половых связей);  

1-11 клас-

сы 

По отдельному 

плану  

Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, социальный педагог, 

педагог- психолог, классные руководите-

ли, представители учреждений профи-

лактики. 

5. План работы по про-

филактике терроризма и 

экстремизма (содержа-

щий мероприятия, 

направленные на разъяс-

нение сущности и опас-

ности терроризма и экс-

тремизма); 

1-11 клас-

сы 

По отдельному 

плану  

Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, социальный педагог, 

педагог- психолог, классный руководи-

тель, представители учреждений профи-

лактике. 

6. План мероприятий, 

направленных на раннее 

выявление детского и 

1-11 клас-

сы 

По отдельному 

плану  

Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, социальный педагог, 

педагог- психолог, классный руководи-
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семейного неблагополу-

чия, предупреждение 

преступлений в отноше-

нии детей, защиту за-

конных прав и интересов 

несовершеннолетних в 

2022/2023 учебном году 

тель, представители учреждений профи-

лактике. 

7. План работы по обес-

печению безопасности 

несовершеннолетних - 

обучающихся МБОУ 

СОШ № 29 на 2022/2023 

учебный год 

1-11 клас-

сы 

По отдельному 

плану  

Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, социальный педагог, 

педагог- психолог, классный руководи-

тель, представители учреждений профи-

лактике. 

8. План заседаний Штаба 

воспитательной работы; 

1-11 клас-

сы 

По отдельному 

плану  

Заместитель директора по ВР, Советник 

директора по ВР, педагог - психолог, 

классные руководители. 

9. План заседаний Сове-

та профилактики. 

1-11 клас-

сы 

По отдельному 

плану  

Заместитель директора по ВР, социаль-

ный педагог, педагог- психолог, классные 

руководители, представители учрежде-

ний профилактике. 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в ка-

лендарном плане воспитательной работы. 

2023 год — 200-летие со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (рус-

ский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России) 

2023 год - Год педагога и наставника 

 

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

 25 ноября: День матери 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  
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 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ № 29 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 29 имени Героя Советского Союза П.С. Кузуба станицы 

Петровской муниципального образования Славянский район  

для 10 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования - 2022,  

на 2023-2024 учебный год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Учебный план МБОУ СОШ № 29, реализующей основную образовательную про-

грамму среднего общего образования определяет максимальный объем нагрузки обуча-

ющихся, состав и распределение по годам обучения учебных предметов и элективных 

курсов. 

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих 

целей: 

 Обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования;  

 Создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников 

с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

 Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессио-

нального высшего образования;  

 Расширение возможности социализации обучающихся; 

 Удовлетворение социального заказа учащихся и родителей. 

Основные задачи: 

 обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям; 

 обеспечение качественной подготовки учащихся и получение образования повы-

шенного уровня через профилизацию обучения (социально-экономический профиль эко-

номико-математической направленности, гуманитарный профиль социально-

педагогической направленности и универсальный профиль); 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений для раз-

вития самостоятельности мышления, способности к саморазвитию и самоообразованию; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (10-11 класс) - достижение уровня общекультурной, ме-

тодологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствую-

щего федеральному государственному образовательному стандарту средней школы.  

Особенности и специфика образовательной организации 

Предметом деятельности МБОУ СОШ № 29 является предоставление обучающимся 

возможности получения образования, соответствующего выбранному ими уровню: базо-

вому или профильному. 
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В 2023-2024 учебном году обучающиеся 10а класса получают среднее общее обра-

зование по учебной программе социально-экономического профиля социально-

экономической направленности, в 10б – по учебной программе универсального профиля 

и естественно-научного профиля. 

В 10-х классах осуществляется организация внеурочной деятельности. Основные 

формы организации внеурочной деятельности: социально-направленная деятельность, 

творческие проекты, конкурсы, олимпиады, интеллектуальные игры, спортивные сорев-

нования. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование единого образовательного 

пространства, обеспечение достижений обучающимися планируемых результатов в соот-

ветствие с основной образовательной программой среднего общего образования, для по-

вышения качества образования и реализации процесса становления личности в разнооб-

разных развивающих средах. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе по выбору 

учащихся и их родителей в объеме не более 10 часов в неделю. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В школе реализуется основная образовательная программа среднего общего образо-

вания, утвержденная педагогическим советом МБОУ СОШ № 29 от 31августа 2023 года. 

Срок реализации- 2 года (2023-2024, 2024-2025 учебный год). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план для 10-11 классов муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения средней общеобразовательной школы № 29, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования -2022 на 2023-

2024 учебный год, разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11 

декабря 2020 г. № 712; 

 Федеральной образовательной программой среднего общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения России от 18 мая 2023 г. № 371; 

 Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 01.09.2021 года); 

 Универсальными кодификаторами распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням 

общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования 

в федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 12.04.2021 г. № 1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком.  

Продолжительность учебного года для 10 классов – 34 учебные недели, учебный год 

делится на 2 полугодия. Продолжительность 1 полугодия – 16 учебных недель, 2 полуго-

дия – 18 учебных недель. Учащиеся 10 классов обучаются в режиме 6-ти дневной учеб-

ной недели. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 28.09.2020-20) для 10 

классов – 37 часов. 

Продолжительность урока 40 мин.  

Режим начала занятий, расписание звонков 
1 смена (10а, 10б классы) 

Понедельник, четверг, пятница Вторник, среда 

8.00 – 8.30-внеурочная деятельность 

1 урок 8.35 - 9.15 

2урок 9.25 – 10.05 

3 урок 10.25 – 11.05 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.15 - 12.55 

6 урок 13.10 - 13.50 

7 урок 14.00 - 14.40 

1урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3урок 9.50 – 10.30 

4урок 10.45 – 11.25 

5 урок 11.40 – 12.20 

6урок 12.35 - 13.15 

7урок 13.25 - 14.05 

 

Внеурочная деятельность проводится после уроков. 

Время, затрачиваемое на выполнение домашнего задания: 10 классы – 3,5 часа в 

день. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учеб-

ного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный пере-

чень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 21.09. 2022 №858 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, установления предельного срока использования исклю-

ченных учебников». 

Перечень используемых учебников и учебных пособий при реализации учебных 

программ в 2023-2024 учебном году содержится в приложении к основной образователь-

ной программе среднего общего образования МБОУ СОШ № 29 для классов, реализую-

щих ФГОС СОО. 

Особенности учебного плана 

Для 10а класса профильное обучение представлено следующим образом: 
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Класс Название профиля Предметы, изучаемые на про-

фильном уровне 

10а Социально-экономический профиль соци-

ально-экономической направленности 

Математика, обществознание  

Для 10б класса с группами универсального профиля и естественно-научного профи-

лей профильное обучение представлено следующим образом: 

Класс Название профиля Предметы, изучаемые на про-

фильном уровне 

10б универсальный профиль Математика, обществознание  

Естественно-научный профиль Математика, биология  

Учебный предмет «Физическая культура» ведется в 10а классе и 10б естественно-

научного профиля в объеме 2 часов в неделю, 1 час – в рамках внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Математика» в 10-х классах реализуется через преподавание предме-

та «Алгебра» в объеме 4 часов, предмета «Геометрия» в объеме 3 часов и предмета «Ве-

роятность и статистика» в объеме 1 часа в неделю. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного предмета 

«Кубановедение» в 10-х классах в объеме 1 час в неделю, используя часы из части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. «Самбо» - в 10а и 10б (группа есте-

ственно-научного профиля) реализуется через внеурочную деятельность (1 час в неде-

лю), «Время выбирать», «Россия - мои горизонты» (1 час в неделю) реализуется через 

внеурочную деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 

Класс Профиль Предмет Количество ча-

сов в неделю 

Цель 

10а Социально-

экономический 

профиль 

Кубановедение 1 
Региональный ком-

понент 

10б Естественно-

научного профиля  Кубановедение 1 
Региональный ком-

понент 

10б Универсального 

профиля 
Кубановедение 1 

Региональный ком-

понент 

Элективные учебные предметы 

Для учащихся 10 класса введены элективные курсы как предметные, так и ориента-

ционные. 

10а 

Социально-

экономический 

профиль 

Решение математиче-

ских задач 
1 

Углубляет знания по мате-

матике 

Индивидуальный проект 1 
Обеспечивает выполнение 

исследовательского проекта 

Практикум по истории 1 
Углубляет знания по исто-

рии 

Практикум по экономике 1 
Углубляет знания по эконо-

мике 
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Решение физических за-

дач 
1 Углубляет знания по физике 

10б 

Группа универ-

сального профи-

ля 

Решение математиче-

ских задач 
1 

Углубляет знания по мате-

матике 

Индивидуальный проект 1 
Обеспечивает выполнение 

исследовательского проекта 

Практикум по биологии 1 
Углубляет знания по биоло-

гии 

Решение физических за-

дач 
1 Углубляет знания по физике 

10б 

Группа есте-

ственно-

научного про-

филя 

Решение математиче-

ских задач 
1 

Углубляет знания по мате-

матике 

Индивидуальный проект 1 
Обеспечивает выполнение 

исследовательского проекта 

Практикум по биологии 1 
Углубляет знания по биоло-

гии 

Решение физических за-

дач 
1 Углубляет знания по физике 

Решение химических за-

дач 
1 Углубляет знания по химии 

Распределение часов элективных учебных предметов учебного плана осуществля-

лось с учетом пожеланий учащихся. 

Деление классов на группы 

Деление 10а класса на 2 группы производится при изучении иностранного языка 

(английский язык), информатики и ИКТ, физической культуры. 

10б класс делится внутри класса на две группы соответственно 2 профиля (есте-

ственно-научный и универсальный). При составлении расписания в классе осуществля-

ется деление на группы по отдельным предметам. 

Деление 10б класса на 2 группы производится при изучении иностранного языка 

(английский язык и немецкий язык), предмета «Физическая культура», предмета «Ин-

форматика и ИКТ», предметов «Практикум по биологии», «Практикум по экономике», 

«Решение химических задач». 

Учебные планы для 10-х классов 

Сетка учебного плана среднего общего образования для 10 классов размещена в 

приложении 1 и 2 к учебному плану.  

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим в школе 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным решением педагогического 

совета МБОУ СОШ № 29 10 января 2021 года.  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах осуществляется по полугодиям. 

Годовые отметки выставляются как среднее арифметическое итоговых отметок за 

полугодия, округленное до целого значения по правилам математического округления. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Учебный план  
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для 10 «А» класса социально-экономического профиля МБОУ СОШ № 29, реализующе-

го федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего общего образования 2022,  

на 2023-2024 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 «А» класс 

2023-2024 учебный год 

11 «А» класс 

2024-2025учебный год 
Всего 

базовый углубленный базовый углубленный  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  136 

Литература 3  3  204 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 
3  3  204 

Математика и инфор-

матика 

Алгебра и начала матема-

тического анализа  
 4  4 272 

Геометрия  3  3 204 

Вероятность и статистика  1  1 68 

Информатика  1  1  68 

Естественные науки 

 

Физика 2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Общественно-научные 

предметы  

История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 
 

4 
 

4 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  68 

 Индивидуальный проект 1  0  34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1  1  68 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 
0  1  34 

Решение математических 

задач  
1  1  68 

Практикум по истории 1  1  68 

Практикум по экономике 1  1  68 

Решение физических задач 1  1  68 

Максимально допу-

стимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

Сан-Пин-1.2.3685-21 

При 6-дневной учебной 

неделе 
37 37  

 

Учебный план  

для 10 «Б» класса с группами универсального профиля, естественно-научного профиля 

МБОУ СОШ № 29, реализующего федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования 2022,  

на 2023-2024 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 «Б» класс 

2023-2024 учебный год 
11 «Б» класс 

2024-2025 учебный год 

Всего 

Универсальный 
Естественно-

научный 
Универсальный 

Естественно-

научный 

 

Базо-

вый 

Углуб-

лен-

Базо-

вый 

Углуб-

лен-

Базо-

вый 

Углуб-

лен-

Базо-

вый 

Углуб-

лен-
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ный ный ный ный 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  2  2  136 

Литература 3  3  3  3  204 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

3  3  3  3  
204 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала ма-

тематического анализа  
 4  4  4  4 

272 

Естественные 

науки 

 

Геометрия  3  3  3  3 204 

Вероятность и стати-

стика 

 1  1  1  1 
68 

Информатика  1  1  1  1  68 

Физика 2  2  2  2  136 

Химия 1  1  1  1  68 

Общественно-

научные пред-

меты  

Биология 1   3 1   3 68/20

4 

История 2  2  2  2  136 

География 1  1  1  1  68 

Физическая 

культура и ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Обществознание  4 2   4 2  272 

Физическая культура 3  2  3  2  136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  1  1  
68 

 Индивидуальный про-

ект 

1  1  0  0  
34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1  1  1  1  68 

 Русское правописание: 

орфография и пунктуа-

ция 

    1  1  34 

 Решение математиче-

ских задач  
1  1  1  1  68 

Практикум по биоло-

гии 
1  1  1  1  68 

Решение химических 

задач 
0  1  0  1  0/68 

 Решение физических 

задач 
1  1  1  1  68 

Максимально допустимая аудиторная не-

дельная нагрузка, Сан-Пин-1.2.3685-21 37 37 37 37 
 

 

Перечень учебников МБОУ СОШ № 29 
в 2023-2024 учебном году 

 
Наименование 

предмета, в со-

ответствии с 

учебным планом 

Автор, название 
Издательство 

год издания, 

Среднее общее 

10класс 

Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский 

язык, 10-11 класс 

Русское слово, 2018 

Литература Лебедев Ю. В., Романова А. Н., Смирнова Л.Н. Литера-

тура 

Просвещение, 2018 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Англий-

ский язык 

Дрофа, 2018 
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Немецкий язык Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий 

язык (базовый и углубленный уровни) 

Просвещение, 2020 

Алгебра  Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. Алгеб-

ра и начала анализа 10-11 класс. 

Просвещение, 2018 

Геометрия  Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Гео-

метрия. 10-11 класс.  

Просвещение, 2018 

Физика Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Физика  Просвещение, 2018 

Астрономия  Воронцов Б.А. Вельяминов Б.А. Астрономия Дрофа, 2017 

Химия Габриелян О.С. Химия   Дрофа, 2018 

ИКТ  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика  БИНОМ, 2018 

История  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. История. Всеоб-

щая история. Новейшая история.  

Просвещение, 2020 

Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др./ 

Под ред. Торкунова А. В. История России  

Просвещение, 2018 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. Об-

ществознание (базовый уровень)  

Просвещение, 2018 

Экономика  Липсиц И.В. Экономика. 10-11 класс. Вита-Пресс, 2018 

Хасбулатов Р.И. Экономика (углубленный уровень) Мнемозина, 2019 

Право  Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. Базовый и углуб-

ленный уровни 

Дрофа, 2017 

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Русское слово, 2016 

Биология Агафонова И.Б. и др. Биология, 10 кл. Дрофа, 2020 

Экология  Чернова Н.М, Галушин В.М., Константинов В.М. Эколо-

гия  

Дрофа, 2018 

ОБЖ Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Вентана-Граф, 2019 

Физическая куль-

тура 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура, 10- 11 

класс.  

Просвещение,2018,19 

Кубановедение  Ратушняк В.Н. и др. Кубановедение  Перспективы образова-

ния, 2019 

11 класс 

Русский язык, Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский 

язык. 10-11 класс. 

Русское слово, 2018 

Литература Под редакцией В.П. ЖуравлеваЛ.Н. Литература. Просвещение, 2019, 2020 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Англий-

ский язык 

Дрофа, 2018, 2020 

Немецкий язык Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий 

язык (базовый и углубленный уровни) 

Просвещение, 2019, 2020 

Алгебра  Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. Алгеб-

ра и начала анализа 10-11 класс. 

Просвещение, 2018 

Геометрия  Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Гео-

метрия. 10-11 класс.  

Просвещение, 2018 

Физика Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б. Физика  Просвещение, 2019, 2020 

Астрономия  Воронцов Б.А.-Вельяминов Б.А. Страута Е.К. Астроно-

мия 

Дрофа, 2018 

Химия Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия  Просвещение ,2019 

ИКТ  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика  БИНОМ, 2020 

История  Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (ба-

зовый и углублённый уровни) 

Просвещение, 2019 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая исто-

рия 

Просвещение, 2022 
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Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. Об-

ществознание (базовый уровень)  

Просвещение, 2019, 2020 

Экономика  Липсиц И.В. Экономика (базовый уровень). 10-11 класс.  Вита-Пресс, 2018 

Хасбулатов Р.И. Экономика (базовый и углублённый 

уровни) 

Дрофа, 2019 

Право  Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. Базовый и углуб-

ленный уровни,  

Дрофа, 2017, 2020 

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География, ч.2 Русское слово, 2016, 

2018 

Биология Агафонова И.Б. и др.Биология (базовый уровень) Вентана-Графа, 2018 

Экология  Чернова Н.М, Галушин В.М., Константинов В.М. Эколо-

гия  

Дрофа,2018 

ОБЖ Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Вентана-Граф, 2019 

Физическая куль-

тура 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10- 11 

класс.  

Просвещение, 2018 

Кубановедение  Зайцев А.А. Кубановедение ФГОС  Перспективы образова-

ния, 2019  

 

План 

внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29 имени Героя Советского Союза П.С. Кузуба 

станицы Петровской муниципального образования Славянский район  

для 10-11 классов, реализующих федеральный государственный  

образовательный стандарт среднего общего образования  

на 2023-2024 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 29 имени Героя Советского Союза 

П.С. Кузуба разработан в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11 

декабря 2020 г. № 712; 

- Федеральной образовательной программой среднего общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения России от 18 мая 2023 г. № 371; 

- Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Универсальными кодификаторами распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням 
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общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования 

в федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 12.04.2021 г. № 1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений»; 

- Письмом департамента образования и науки Краснодарского края от 08.09.2011 

года № 47-13816/11-14 «Об отдельных вопросах финансового обеспечения введения 

ФГОС»; 

- Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2023 № 47-01-13-13168/23 «О формировании учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для образовательных организаций на 2023-24 

учебный год»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

В МБОУ СОШ №29 выбрана оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности в связи с тем, что внеурочную деятельность в классах осуществляют 

учителя математики, русского языка, биологии, технологии, учитель физической 

культуры, классный руководитель, педагог-психолог, педагог-организатор. 

Координирующую роль осуществляет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками и 

учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения. Контроль 

организации внеурочной деятельности в ОО осуществляет заместитель директора по ВР. 

Внеурочная деятельность формируется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное с использованием разнообразных форм организации внеурочной 

деятельности: экскурсии, поездки, соревнования, беседы, викторины, конкурсы, 

праздники, тренинговые занятия, посещение музеев, конференции, элементы поисковой, 

исследовательской и проектной деятельности, общественно-полезные практики, игры, 

досуговое общение, речевые занятия, художественное творчество, туристско-

краеведческие мероприятия и видов деятельности: игровая, познавательная, трудовая 

деятельность, досугово-развлекательная, спортивно-оздоровительная и др. 

Количество часов всех занятий по всем направлениям внеурочной деятельности в 

каждом классе составляет 136-170 часов за учебный год. 

Направления Виды деятельности Формы проведения 

Спортивно-

оздоровительное 
«Самбо» 

Беседы, викторины, 

коммуникативная деятельность, 

соревнования. 

Духовно-нравственное 
«Разговоры о важ-

ном» 

Беседы, часы общения, экскурсии, 

тематические встречи, 
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презентации, виртуальное 

путешествие, круглый стол 

Социальное 

«Время выбирать» 
Тренинги, тесты, психологические 

упражнения 

«Россия – мои 

горизонты» 

Социальные проекты, беседы, 

экскурсии. 

Общеинтеллектуальное 
«Основные вопросы 

биологии» 

Беседы, логические упражнения, 

проектная деятельность, 

викторины, игры 

Общекультурное «Школа лидеров» 

Беседы, конкурсы, посещение 

музеев, досуговое общение, 

речевые занятия, художественное 

творчество, викторины 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

 

План внеурочной деятельности 

для 10 классов МБОУ СОШ № 29, реализующих федеральный государственный об-

разовательный стандарт среднего общего образования,  

на 2023-2024 учебный год 

 

Направления Виды деятельности 
Классы 

10 А 10 б 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 1 

Социальное 
«Время выбирать» 1 1 

«Россия – мои горизонты» 1 1 

Общекультурное «Школа лидеров» 1 - 

Спортивно-оздоровительное «Самбо» 1 1 

Итого: 5 4 

 

План внеурочной деятельности 

для 11 классов МБОУ СОШ № 29, реализующих федеральный государственный об-

разовательный стандарт среднего общего образования,  

на 2023-2024 учебный год 

 

Направления Виды деятельности 
Классы 

11 А 11 б 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 1 

Социальное 
«Время выбирать» 1 1 

«Россия – мои горизонты» 1 1 

Общеинтеллектуальное «Основные вопросы биологии» 1 1 

Итого: 4 4 
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Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопре-

делению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию 

в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подго-

товку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к обще-

нию со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художествен-

ной культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности). 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 29 имени Героя Советского Союза П.С. Кузуба станицы Петровской 

муниципального образования Славянский район на 2023 – 2024 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2023 года 

окончание учебного года – 26 мая 2024 года 

2. Продолжительность урока  
       II- XI классы – 40 минут   

       I класс             − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую 

культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

33 учебные недели +   

34 учебные недели  +  

35 учебных недель   + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных пе-

риодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе-

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полугодие 01.09− 28.10 8 недель Осенние 29.10.2023 − 

06.11.2023 
9 30.10.2023 

II четверть 07.11 – 30.12 8 недель Зимние 31.12.2023 -

08.01.2024 
9 09.01.2024 

III четверть II полугодие 09.01 23.03 11 недель Весенние 24.03. 2024 -

31.03.2024 
8 01.04.2024 

IV четверть 01.04 -25.05 7 недель Летние  26.05. 2024-

31.08.2024 
6  
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Итого   34 недели   27  

    Летние  26.05. 2024 -

31.08.2024 г 
98  

Дополнительные каникулы для 1- х классов с 19.02. 2024 г. по 24.02.2024 года     

Летние каникулы: 

- 1-8 классы – 26 мая 2024 года - 31 августа 2024 года   

- 9, 11 класс – с окончания государственной итоговой аттестации – 31 августа 2024 

года   

- 10 классы- с 31 мая 2024 года-31 августа 2024 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков начальной школы 
1 смена (1а, 1б,1в классы) 

1 полугодие 2 полугодие 

8.00 – 8.30-внеурочная деятельность 

1 урок 8.35 – 9.10 

2 урок 9.20 – 9.55 

Динамическая пауза 9.55-10.35 

3.урок 10.35-11.10 

4 урок 11.20-12.00 

8.00 – 8.30-внеурочная деятельность 

1 урок 8.35 – 9.15 

2 урок 9.25– 10.05 

Динамическая пауза 10.05-10.45 

3.урок 10.45-11.25 

4 урок 11.35-12.15 

5 урок 12.25-13.05 

Режим начала занятий, расписание звонков во 2-4 классов 
1 смена (2а, 2б, 4а, 4б, 4в классы) 2 смена (2в, 3а, 3б, 3в классы) 

Понедельник, четверг, 

пятница 

Вторник, среда Понедельник, четверг, 

пятница 

Вторник, среда 

8.00 – 8.30-внеурочная 

деятельность 

1 урок 8.35 - 9.15 

2урок 9.25 – 10.05 

3 урок 10.25 – 11.05 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.15 - 12.55 

6 урок 13.10 - 13.50 

7 урок 14.00 - 14.40 

1урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3урок 9.50 – 10.30 

4урок 10.45 – 11.25 

5 урок 11.40 – 12.20 

6урок 12.35 - 13.15 

7урок 13.25 - 14.05 

 

 

1урок 14.00 – 14.40 

2 урок 14.50– 15.30 

3 урок 15.45 – 16.25 

4 урок 16.40 - 17.20 

5 урок 17.30 - 18.10 

6 урок 18.20 - 19.00 

1урок 13.25 – 14.05 

2 урок 14.15 – 14.55 

3 урок 15.10 – 15.50 

4 урок 16.00 - 16.40 

5 урок 16.50 - 17.30 

6 урок 17.40 - 18.20 

Режим начала занятий (ступенчатый), расписание звонков основной и средней 

школы 
1 смена (5а, 5б, 5в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 

10а, 10б, 11а, 11б классы) 

2 смена (6а, 6б, 6в классы) 

Понедельник, четверг, 

пятница 

Вторник, среда Понедельник, четверг, 

пятница 

Вторник, среда 

8.00 – 8.30-внеурочная 

деятельность 

1 урок 8.35 - 9.15 

2урок 9.25 – 10.05 

3 урок 10.25 – 11.05 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.15 - 12.55 

6 урок 13.10 - 13.50 

7 урок 14.00 - 14.40 

1урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3урок 9.50 – 10.30 

4урок 10.45 – 11.25 

5 урок 11.40 – 12.20 

6урок 12.35 - 13.15 

7урок 13.25 - 14.05 

 

 

1урок 10.25 - 11.05 

2 урок 11.20 - 12.00 

3 урок 12.15 - 12.55 

4 урок 13.10 - 13.50 

5 урок 14.00 - 14.40 

6 урок 14.50 - 15.30 

1урок 9.50 - 10.30 

2 урок 10.45 - 11.25 

3 урок 11.40 – 12.20 

4 урок 12.35 - 13.15 

5 урок 13.25 - 14.05 

6 урок 14.15 - 14.55 

Режим чередования учебной деятельности: 
Классы 1 смена 2 смена 

1 Уроки / Внеурочная деятельность  

2а, 3а, 3б, 3в Внеурочная деятельность Уроки 

2б,2в Уроки Внеурочная деятельность 

4 Уроки Внеурочная деятельность 
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5 Уроки Внеурочная деятельность 

6 Уроки Внеурочная деятельность 

7 Уроки Внеурочная деятельность 

8 Уроки Внеурочная деятельность 

9 Уроки Внеурочная деятельность 

10 Уроки Внеурочная деятельность 

11 Уроки Внеурочная деятельность 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 
Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 
Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9 

II четверть с 27.12. по 30.12.2023 

III четверть с 20.03. по 23.03.2024 

IV четверть с 22.05. по 25.05.2024 

11 
I полугодие с 27.12. по 30.12.2024 

II полугодие с 22.05. по 25.05.2024 

10 
I полугодие с 27.12. по 30.12.2024 

II полугодие с 28.05. по 31.05.2024 

2-8 учебный год с 22.05.2024 по 25.05.2024 

9, 11 учебный год с 22.05.2024 по 25.05.2024 

10 учебный год с 28.05.2024 по 31.05.2024 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации ООП СОО направлена на обеспечение возможности: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучаю-

щимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; развития личности, ее способностей, формирования и удовле-

творения социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, обще-

ственно полезной деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объеди-

нений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями куль-

туры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения без-

опасности жизнедеятельности обучающимся осознанного выбора будущей профессии, 

дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности; работы с ода-

ренными обучающимися, организации их развития в различных областях образователь-

ной, творческой деятельности; формирования у обучающихся российской гражданской 

идентичности, социальных ценностей, социально- профессиональных ориентаций, го-

товности к защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

обучающимся самостоятельно проектировать образовательную деятельность и эффек-
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тивной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в со-

трудничестве с педагогами и сверстниками; выполнения индивидуального проекта всеми 

обучающимися в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в со-

здании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

использования сетевого взаимодействия; участия обучающихся в процессах преобразо-

вания социальной среды населенного пункта, разработки и реализации социальных про-

ектов и программ; развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой дея-

тельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, ин-

формационно-исследовательской, художественной и др.; развития опыта общественной 

деятельности, решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора; 

формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта приро-

доохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенно-

стей развития субъекта Российской Федерации; эффективного использования професси-

онального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; эффективного 

управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с использо-

ванием информационно- коммуникационных технологий, современных механизмов фи-

нансирования. 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной програм-

мы. Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

МБОУ СОШ № 29 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определенных ООП СОО, и способными к инновационной про-

фессиональной деятельности. Описание кадровых условий представлено в таблице, где 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, преду-

смотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом обра-

зовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС система условий реализации ООП СОО разрабатывается на 

основе соответствующих требований ФГОС и обеспечивает достижение планируемых ре-

зультатов. 

Организационно-педагогические условия реализации ООП СОО. 

В 10-11 классах - 6-ти дневная учебная неделя. Начало уроков в 8.00. Продолжи-

тельность урока 40 минут. Количество часов учебного плана в каждом классе соответ-

ствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе. Ор-

ганизовано горячее питание. 

Учебный год делится на 4 четверти, 2 полугодия. Каникулы проводятся в установ-
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ленные сроки. Средняя наполняемость классов 20 человек Продолжительность обучения 

на старшей ступени - 2 года. 

Основная форма обучения очная (классно-урочная система). В школе осуществляет-

ся профильное обучение (группа социально-экономического профиля, группа естествен-

но-научного профиля). 

Педагогические кадры 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических условий 

является собственно педагогический коллектив, его профессиональные характеристики, 

наличие в нем ярких индивидуальностей педагогов, стремление к объективному самоана-

лизу, самообразованию, постоянному совершенствованию и развитию профессионально-

го потенциала. 

Всего в школе в 10-11 классах трудится 17 педагогов, 14 педагогических работников 

имеют высшее профессиональное образование, 8 педагогов имеют высшую квалифика-

ционную категорию, 6 -первую квалификационную категорию. 

Однако, реализация современных требований требует от учителя особого професси-

онализма: кроме функции координатора, организатора, помощника, консультанта, он 

должен овладеть командной, совместной, коллективной формой работы; быть союзни-

ком психолога, социального педагога, непрерывно повышать свой профессиональный 

уровень. 

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации 

учителей осуществляется посредством методической работы. 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Педагоги-
ческий 

стаж общий 

Педагогиче-
ский стаж в 
должности 

Должность педаго-
гического работни-

ка, (предмет) 

Категория 

1 Шушкевич Ирина Ива-

новна 

24 3 ОБЖ первая 

2 Васильева Елена Алексе-
евна 

17 17 История, общество-
знание 

высшая 

3 Вязьмина Нина Владими-
ровна 

18 18 Русский язык, лите-
ратура 

первая 

4 Новгородцева Наталья 

Федоровна 

34 5 Русский язык, лите-
ратура 

первая 

5 Шумко Наталья Павловна 27 27 Математика первая 

6 Краснюк Ирина Федоров-
на 

29 29 География высшая 

7 Тыщенко Светлана Васи-

льевна 

28 20 История первая 

8 Халаба Надежда Никола-

евна 

44 41 Химия высшая 

9 Чабанец Игорь Андреевич 32 32 Физическая культура высшая 

10 Чабанец Эдуард Андре-
евич 

22 22 Физическая культура высшая 

11 Школа Елена Алексан-
дровна 

34 34 Биология высшая 

12 Хоркина Елена Алексан-
дровна 

24 24 Немецкий язык первая 

13 Рудомаха Наталья Пав-

ловна 

15 15 Биология первая 
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14 Симоненко Инна Анато-
льевна 

21 21 История, общество-
знание 

высшая 

15 Петрофанова Лера Бори-
совна 

26 
26 

Физика, астрономия  

16 Пинигин Илья Евгеньевич 4 4 Информатика  

17 Никулина Анастасия 

Александровна 

1 1 Английский язык  

 

Важная роль в целостной общегосударственной системе повышения квалификации 

педагогических кадров отводится курсовой подготовке, которая способна обеспечить 

высокую интенсивность обучения, фундаментальность, системность информации, нали-

чие высококвалифицированных преподавателей. Педагоги направляются на курсы в со-

ответствии с планом повышения квалификации на 2023-2025, ежегодным планом и заяв-

ками на курсовую подготовку. 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось также через об-

мен педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через систему 

самообразования. Один из самых эффективных видов повышения квалификации -

самообразование - систематическое самостоятельное изучение определенной темы по 

индивидуальному плану. Каждый педагог в течение года работает над своей методиче-

ской темой. Элементом плана работы над темой, безусловно, является индивидуальное 

изучение специальной литературы и документов. Учитель представляет результаты сво-

ей работы на педагогических советах школы, на круглых столах, заседаниях методиче-

ских объединений. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы средне-

го общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индиви-

дуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования МБОУ СОШ № 29 отражает структуру и объем расходов, необ-

ходимых для реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания, а также механизм их формирования. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государствен-

ных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Форми-

рование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных 

услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления на срок 1 год. Расчет нормативов, определяемых органами государ-



134 
 

ственной 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 Рос-

сийской Федерации», нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) 

услуг по реализации образовательной программы среднего общего образования осу-

ществляется по направленности (профилю) основной образовательной программы сред-

него общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образова-

тельных программ, образовательных технологий, специальных условий получения обра-

зования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения допол-

нительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей ОО в 

расчете на одного обучающегося. Структура расходов, необходимых для реализации 

ООП СОО и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения; 

- расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

- расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

- затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за ис-

ключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы МБОУ СОШ № 29 формируются с учетом: 

- Требований ФГОС СОО; 

- Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648- 20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистри-

рованных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрацион-

ный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.2685-21-

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в об-

щеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессиональ-

ного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим меди-

цинскую деятельность»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-

тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-

дежи в условиях распространения инфекции (COVID-19)» 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части под-

держки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 
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- Иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нор-

мативных актов и рекомендаций. 

Оценка материально-технической базы МБОУ СОШ№29 

Тип здания - типовое 

Год создания учреждения - 1975г. 

Приусадебный участок (подсобное хозяйство) – 0,19 га  

Предельная численность 600 в одну смену. Реальная наполняемость 560. Учебные каби-

неты: 32, из них специализированные кабинеты - 7 кабинетов (кабинет физики, кабинет 

химии, кабинет биологии, кабинет информатики и ИКТ, технологии, слесарные мастер-

ские) 

Наличие в образовательном учреждении 
подключения к сети Internet, Кбит/сек. 

Да, 4 Мбит/с, 1600 

Кбит/сек. 
Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ Да 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 46 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

- всего 
- из них используются в образовательном процессе 

 

68 
53 + 10 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 24 

Количество интерактивных комплектов с мобильными классами 1 

Интерактивные доски 11 

 

Наименование объекта Количество 

мест 

Площадь Количество единиц 

ценного оборудования 
Столовая 192 137,2 м2 32 
Библиотека 20 48 м2 9 
другие объекты спортзал 289,9 м2 10 

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы: обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как сово-

купности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к по-

знанию и творчеству (в том числе научно- техническому), включение познания в значи-

мые 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, ин-

дивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятель-

ность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обу-

чения в высших учебных заведениях); 

- актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мо-

бильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и нефор-

мальным образованием); 

Обеспечивают: 
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- подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

- формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

- 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 лич-

ностных результатов освоения основной образовательной программы; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной ор-

ганизации; 

- эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осу-

ществления 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 индивидуаль-

ных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реали-

зации образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 

деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной 

образовательной программы образовательной организации, ее специализации (выбран-

ных профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой основ-

ной образовательной программы. 

В МБОУ СОШ № 29 60% учебных кабинетов оборудованы демонстрационной тех-

никой. На территории школы находятся пришкольные участки, спортивная площадка, 

территория благоустроена, заасфальтирована, огорожена по периметру деревянным за-

бором. Установлена электронная пропускная система в основном здании школы, уста-

новлено видеонаблюдение. Имеется «тревожная кнопка». В школе созданы все условия 

для занятий физкультурой и спортом – баскетбольная площадка, волейбольная площад-

ка, футбольное поле, многофункциональная площадка. Спортивный зал находится в ос-

новном здании школы. Для проведения спортивных занятий имеются бревно, канат, 

баскетбольные щиты, баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, обручи, скакал-

ки, ворота для игры в гандбол. Для учащихся, защищающих честь школы на соревнова-

ниях имеется форма (для юношей и девушек). В школе функционирует интеллектуально-

творческое объединение «Что? Где? Когда?» 

В школе организовано горячее питание, имеется столовая. Медицинское обслужи-

вание организовано школьным фельдшером. Медицинский кабинет включает в себя два 

кабинета: кабинет приема и процедурный кабинет. Они полностью укомплектованы не-

обходимым оборудованием (ростомер, электронные весы, медицинские столы, шкафы, 

кушетка, ширма, раковины для мытья рук, холодильники, таблица для измерения остро-
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ты зрения, кварцевые лампы). Медицинский кабинет лицензирован. 

В образовательной организации предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабо-

чими местами обучающихся и педагогических работников; 

– 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 обу-

чающихся; 

– информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилища-

ми, медиатекой; 

– спортивный зал; 

– помещения для горячего питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи; 

– помещения 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 наблю-

дений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного лабораторного оборудо-

вания, электронных образовательных ресурсов); 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в эколо-

гически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и эколо-

гической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение музыкальных произведений с применением традиционных народных 

и современных инструментов; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с ис-

пользованием 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 дея-

тельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фик-

сирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 
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– 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 про-

ектной деятельности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию до-

суга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, органи-

зацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучива-

нием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура МБОУ СОШ № 29 обеспечивает дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обуча-

ющихся, педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формиро-

вание контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информацион-

ной безопасности. 

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» включает в себя: 

- медиазону, 

- кабинет технологии и ОБЖ, 

- кабинет информатики, 

- шахматную зону. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способно-

стей и замыслов обучающихся и педагогических работников. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Информационно-методические условия организации образовательной деятельности 

в школе обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного 

учреждения. В школе создана целая современная информационно-образовательная среда 

(ИОС), сконструированная на основе единых идеологических, дидактических и методи-

ческих принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения ООП СОО. 

ИОС школы включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, программные продукты, ЦОР и др.), культурные и организационные фор-

мы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательной дея-

тельности в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). ИОС обеспечивает эф-

фективную деятельность обучающихся по освоению ООП СОО и эффективную образо-

вательную деятельность педагогических и руководящих работников по ее реализа-

ции, в том числе возможность: 
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- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа 

с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернет); 

- планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательной деятель-

ности информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образова-

тельной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; до-

ступа к размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов дея-

тельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучаю-

щихся; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с другими 

образовательными учреждениями, а также органов, осуществляющих управление в сфере 

образования; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа 

к информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования и использования в образовательной дея-

тельности дистанционных технологий; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями соци-

альной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, обеспечения безопасности жизнедеятельности. Обучение информатике ведет-

ся с 7 по 11 классы. 

Силами педагогов и учащихся школы ведется разработка современных электронных 

средств обучения, интеграция их с традиционными учебными пособиями; ведется внед-

рение системы дистанционного обучения и консультирования учащихся и родителей. 

Постоянно пополняется банк учебно- методической литературы и наглядных пособий, 

медиаресурсов. Активно используется система «Сетевой Город. Образование», что поз-

воляет организовать оперативный доступ к информации, электронный обмен документа-

ми между субъектами образовательного процесса. Библиотека школы укомплектована 

печатными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы, который включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические издания, сопровождаю-

щие реализацию основной образовательной программы начального, основного и среднего 

общего образования. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 30950 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 70% 

Обеспеченность учебниками (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в т.ч. 

не старше 5 лет 

1% 

Количество подписных изданий 6 

Все педагоги школы обладают ИКТ-компетентностью необходимой для эффектив-

ного использования ресурсов нформационно-образовательной среды школы. Обеспече-



140 
 

ние реализации системно-деятельностного подхода в современной информационно-

образовательной среде осуществляется в процессе использования педагогических техно-

логий: развивающее обучение; проектное обучение; эвристическое обучение; проблем-

ное обучение; информационно- коммуникационные технологии; технология критическо-

го мышления. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и фи-

нансово-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 деятельно-

сти и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, должна обеспечивать: 

– 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, ор-

ганов, 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. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ос-

новной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ СОШ №29 определяются все необходимые меры и сроки по приведению ин-

формационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации МБОУ СОШ №29 базируется на результатах прове-

денной в ходе разработки программы комплексной аналитико - обобщающей и прогно-

стической работы, включающей:  

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы школы, сформированным с учетом потребно-

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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стей 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 воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы МБОУ СОШ №29 является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успеш-

ную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптиро-

ваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают органи-

зационную структуру МБОУ СОШ №29, взаимодействие с другими субъектами образо-

вательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государ-

ственно-общественного управления, характерными чертами которой являются совмест-

ная деятельность государственных и общественных структур по управлению образова-

тельными организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное 

согласование проектов решений с представителями общественности; делегирование ча-

сти властных полномочий органов управления образованием структурам, представляю-

щим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и об-

щественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы усло-

вий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечи-

тельского совета) или иного локального акта о введении в об-

разовательной организации ФГОС СОО 

Январь, 2023 

2. Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС 

СОО 

Февраль, 2023 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требо-

ваниям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, ре-

жим занятий, финансирование, материально- техническое 

обеспечение и др.) 

Январь-август, 

2023 

4. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования основной образова-

тельной программы среднего общего образования образова-

тельной организации 

Апрель-август, 

2023 
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5. Утверждение основной образовательной программы обра-

зовательной организации 

Август, прото-

кол педагогиче-

ског о совета № 1 

от 31.08.2023г. 

6. Приведение должностных инструкций работников образова-

тельной организации в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Март-август, 

2023 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников 

Март, 2023 

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавли-

вающих требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом требований к мини-

мальной оснащенности учебного процесса 

Апрель-август, 

2023 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучаю-

щихся; 

– положения о формах получения образования. 

Июль-август, 

2023 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения планируемых результатов 

Январь-август, 

2023 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих уста-

новление заработной платы работников образовательной ор-

ганизации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Январь-август, 

2023 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими работниками 

Август, 2023  По 

мере необходи-

мости 

III. Организаци-

онно е обеспече-

ние введения 

ФГОС среднего 

общего образо-

вания 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников об-

разовательных отношений по организации введения ФГОС 

СОО 

Постоянно с сен-

тября 2023г. 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия органи-

заций общего образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих ор-

ганизацию внеурочной деятельности 

Январь-август, 

2023 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Апрель-август, 

2023 
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4. Привлечение органов государственно- общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы среднего общего обра-

зования 

Апрель-август, 

2023 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО 

Март-август, 

2023 

2. Создание (корректировка) плана- графика повышения ква-

лификации педагогических и руководящих работников обра-

зовательной организации в связи с введением ФГОС СОО 

В течение учеб-

ного года 

3. Корректировка плана научно- методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС СОО 

Январь-август, 

2023 

V. Информаци-

онно е обеспече-

ние введения 

ФГОС среднего 

общего образо-

вания 

1. Размещение на сайте образовательной организации инфор-

мационных материалов о реализации ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке перехода на них 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП образовательной организации 

Апрель-май, 2023 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентиру-

ющих: организацию и проведение публичного отчета образо-

вательной организации 

Май, 2023 

VI. Материаль-

но- техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС СОО 

Январь-апрель, 

2023 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС СОО 

Сентябрь- ав-

густ, 2023 по-

стоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических усло-

вий требованиям ФГОС и СанПиН 

Сентябрь- ав-

густ, 2023 по-

стоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников об-

разовательной организации 

Сентябрь- ав-

густ, 2023 по-

стоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно - образователь-

ной среды требованиям ФГОС СОО 

Сентябрь- ав-

густ, 2023 по-

стоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными образо-

вательными ресурсами 

Сентябрь-август, 

2023 постоянно 

7. Наличие доступа образовательной организации к электрон-

ным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в феде-

ральных, региональных и иных базах данных 

Сентябрь- ав-

густ, 2023 посто-

янно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образо-

вательной деятельности к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

август, 2023 по-

стоянно 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обяза-

тельно подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно- методическое и информационное обеспечение; деятель-
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ность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. 
Объект оценки Сроки\периодичность 

Кадровые условия Март/ один раз в год 

Психолого-педагогические условия Май/ один раз в год 

Финансовые условия Декабрь \один раз в год 

Материально-технические условия Декабрь \один раз в год 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 

Сентябрь, декабрь, май/ три раза в год 

Деятельность педагогов в реализации психо-

лого-педагогических условий 

Аттестация/1 раз в 5 лет 

Ресурсы школы В соответствии с Программой развития 

Экспертиза образовательных программ и 

учебных программ 

Август-сентябрь /один раз в год 
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