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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Иванищевская средняя школа» Ярославского муниципального 

района (далее ООП СОО) – это нормативный документ, определяющий цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации1; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка2; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (в действующей редакции); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Учётом примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Уставом МОУ Иванищевская СШ ЯМР; 

 Программой развития МОУ Иванищевская СШ ЯМР. 

Целями реализации ООП СОО являются: 

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

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Иванищевская средняя школа» Ярославского муниципального 

района (далее - учреждение) ООП СОО предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

 стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

                                                

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 

2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 

1, ст. 2; № 4, ст. 445). 

2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 

http://docs.cntd.ru/document/554125866
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 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 

также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

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

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

В основе ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Целостный в отношении учащегося результат ООП СОО ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника и сформулирован на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, как желаемый образ будущего — «портрет выпускника» 

уровня среднего общего образования. 

Выпускник учреждения - это человек: 

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

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

ООП СОО ориентирована на удовлетворение потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в доступном качественном образовании через реализацию 

индивидуальных образовательных траекторий, создание условий для личностного развития 

школьников на основе творческой активной самостоятельной деятельности, повышенного уровня 

образования, гражданского становления и социализации личности. 

Программа сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15 
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— 18 лет. В этот период ведущим видом деятельности школьников становится: учебно-

профессиональная деятельность, познавательная деятельность направлена на познание профессии, 

преимущественно развивается познавательная сфера психики, новообразованиями возраста являются 

мировоззрение и профессиональные интересы. 

ООП СОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, образующих 

завершенную линию обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития на уровне 

среднего общего образования, и содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Нормативный срок освоения программы – два года. 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

ФГОС СОО устанавливает требования к личностным, метапредметным, предметным 

результатам освоения ООП СОО. 

Личностные образовательные результаты – это достижения школьника в процессе освоения 

содержания образования, выражение степени его успешности и личностного роста, которые образуют 

динамическую совокупность личностных образований. 

Личностные результаты предусматривают: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию (умение правильно оценивать результаты 

своей деятельности, ориентации на успех, стремление к творчеству, способность к рефлексии); 

 готовность и способность обучающихся к личностному самоопределению (осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений); 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности 

(ориентации на овладение новыми знаниями, интересы к приемам самостоятельного приобретения 

знаний, к методам научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, рациональной 

организации своего учебного труда, приобретение дополнительных знаний и затем на построение 

специальной программы самосовершенствования); 

 сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений (осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, способности оценивать 

отношение к себе, другим людям, миру в целом, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания); 

 сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности (ценности самоактуализирующейся личности); 

 антикоррупционное мировоззрение; 

 правосознание; 

 экологическая культура; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП предусматривают: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 
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 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

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

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

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

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

учреждения, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты освоения ООП СОО 

Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Организация образовательной деятельности на уровне среднего общего образования в 

учреждении основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающей изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей ООП СОО на базовом или углубленном уровнях. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

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, характерных для 

данной предметной области; 

 умение  решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 
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Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. 

Эта группа результатов предполагает: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

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 (совокупности 

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

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения ООП СОО представлены следующими четырьмя группами:  

 «Выпускник научится – базовый уровень», 

 «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», 

 «Выпускник научится – углубленный уровень», 

 «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень». 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового 

уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют 

предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы призваны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

1. Предметные результаты освоения предметной области «русский язык и литература» 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

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

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности 

к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
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 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают 

результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко- 

культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно- выразительных возможностях русского 

языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный контекст и 

8) контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

9) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

10) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

11) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. "Русский 

язык", "Литература" (углубленный уровень) 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и 

литературы включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функциональностилевой и 

жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения 

в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико- 

литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики. 

 

2. Предметные результаты освоения предметной области «Иностранные языки» 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 
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"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и 

с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

3. Предметные результаты освоения предметной области «Общественные науки» Изучение 

предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории отражают: 

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

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

мире; 

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

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

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

исторической тематике. 

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

углубленного курса истории включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

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

представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 
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3) владение  приемами  работы  с  историческими  источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

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

интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

географии отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

"География" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса географии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его специфике 

и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и практических 

задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально- экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии 

взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего 

моделирования и проектирования природных, социальноэкономических и геоэкологических 

явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально экономических и 

экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение  первичными  умениями  проводить географическую  экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 
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8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

экономики отражают: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий 

и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии 

общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; 

3) сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

4) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

5) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

6) анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

7) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

8) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

9) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства; 

10) знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

11) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; 

2) понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки; 

3) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

4) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической 

информацией; 

5) умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

6) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства; 

7) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

права отражают: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
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6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; (пп. 

6 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса права должны включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение  знаниями  об  основных  правовых  принципах,  действующих  в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном 

видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

6) сформированность  правового  мышления  и  способности  различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

9) ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

10) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и 

доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 

Предметные результаты освоения предметной области «Математика и информатика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

1) сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

2) сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

3) сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

4) сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

5) сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

6) принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики отражают: 
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1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

3) понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

6) использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

7) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

8) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

9) сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; 

10) применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

11) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

12) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

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

уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; 

3) умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

4) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

5) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

информатики отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

4) знанием основных конструкций программирования; 

5) умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

6) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; 

7) использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

8) сформированность представлений о компьютерно - математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

9) о способах хранения и простейшей обработке данных; 
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10) понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

11) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

12) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

13) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса информатики включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; 

5) владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

6) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; 

7) систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

8) умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

9) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; 

10) о понятии "операционная система" и основных функциях операционных систем; 

11) об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

12) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

13) знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

14) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними; 

15) владение опытом построения и использования компьютерно- математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

16) умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных. 

6. Предметные результаты освоения предметной области «Естественные науки» Изучение 

предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

1) сформированность основ целостной научной картины мира; 

2) формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

3) сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

4) создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

5) сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

6) сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса физики 

отражают: 
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1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

2) понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

3) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

4) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость междуфизическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

5) сформированность умения решать физические задачи; 

6) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

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

7) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

физики включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

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

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

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

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

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) 6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 

из разных источников. 

 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

5) сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 
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6) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

биологии отражают: 

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

2) понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

3) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

4) владение основными методами научного познания, используемыми при 

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

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

5) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса биологии включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

3) прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

4) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; 

5) проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

6) владение методами самостоятельной постановки  биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

7) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и экологических 

требований при проведении биологических исследований. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 

7. Предметные результаты освоения предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности 

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

жизнедеятельности" обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

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

 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры должны отражать: 
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1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

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

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их 

в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

1) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

2) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

3) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

4) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

5) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т.д.); 

6) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

7) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

8) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

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

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

и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

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

10) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

11) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся, предлагаемых 

учреждением, обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно- 

смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

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

деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 
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Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно - смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности 

и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

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

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые образовательные результаты освоения ООП СОО более подробно изложены 

в рабочих программах по отдельным учебным предметам среднего общего образования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов ООП СОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования учреждения. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП СОО. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения, как основа 

их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников, как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности учреждения, как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки учреждения, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки учреждения и в рамках процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 

учреждения. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности учреждения приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки учреждения реализует системнодеятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

 Уровневый подход реализуется по отношению, как к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается 

следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник  научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового 

уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую аттестацию обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности учреждения. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и 

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге оценивается сформированность отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в учреждении; участии в 

общественной жизни учреждения, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

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

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

предъявляются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг координируется администрацией учреждения и осуществляется 

классным руководителем и учителями - предметниками преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 
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учебного года и представляются в виде отчётов классных руководителей по форме, установленной 

учреждением. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 

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

учреждения; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

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

только в виде усредненных, анонимных данных. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур регламентируется годовым планом 

работы. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает в себя, как комплексные 

метапредметные работы, так и отдельные процедуры по оценке: 

 смыслового чтения, 

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

 ИКТ-компетентности; 

 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формами оценки: 

 познавательных учебных действий являются письменные измерительные материалы; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

 сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один 

раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта (исследовательской работы). 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 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, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией учреждения в ходе 

внутреннего и внешнего мониторинга учебных достижений. 
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Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

учреждения в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей 

и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными 

умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов 

познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 

доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных методов и 

способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 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 взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 

определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в рабочих программах. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности 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, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его 

работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов выполнения: проверочных работ, сдачи 

нормативов, проектов и отражаться в протоколе промежуточной аттестации. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом учреждения 

«Положение о промежуточной аттестации обучающихся МОУ Иванищевская СШ ЯМР». 

Государственная итоговая аттестация 

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

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение ООП 

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

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

и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

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

«зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом 

минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, 

устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня 

изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету при её наличии. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается в соответствии с рабочей программой по 

предмету. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить письменная 

проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть 

портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным 

результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям: 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать 

основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

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

решения и т.п.; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 
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 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

учреждения и/или на ежегодной научно – практической конференции учреждения. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

следующих требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы: 

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:   

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
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 возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

учреждения, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД СОО определяет следующие 

задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей 

по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных 

на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся 

ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

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 полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст, как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее 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 становления 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. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные 

действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития. 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением). 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 
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обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 

новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 

учреждении (оценки, портфолио и т. п.); 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Для обеспечения формирования познавательных универсальных учебных действий 

используются практико-ориентированные комплексные задачи и задания. Задачи должны быть 

сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся: 

а) умение объяснять явления с научной точки зрения; 

б) способность давать оценку; 

в) умение интерпретировать данные и доказательства (анализ и оценка научной информации, 

умение понимать аргументы различных представлений и делать соответствующие выводы). 

При решении заданий на формирование читательской грамотности должны формироваться 

умения, овладение которыми свидетельствует о полном понимании текста: 

 нахождение информации, интерпретация текста, рефлексия на содержание текста или 

его форму и их оценка. 

При решении заданий на формирование математической грамотности должны формироваться 

следующие компетентности: 

 распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут быть 

решены средствами математики; 

 формулировать эти проблемы на языке математики; 

 решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

 формулировать и записывать результаты решения. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
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формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения познавательных универсальных учебных действий на ступени среднего 

общего образования организуются образовательные события, выводящие учащихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

 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, с учебным 

предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др., направленных на 

изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности 

для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

 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 коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех 

возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи и конференции обучающихся; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам 

относятся: 

1) участие  в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

2) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

3) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих 

за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных учреждению: 

1) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

2) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

3) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

4) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используется возможность 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

1) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

2) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
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3) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

4) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

5) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

6) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью учреждения на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. Проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к 

школе социальными и культурными сообществами. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности учреждения являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований 

и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 
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 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

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

жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Общие требования к условиям включают: 

 укомплектованность учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников учреждения, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры учреждения имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

 педагоги овладевают методиками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора 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 требований, выполнение которых 

необходимо для того, чтобы обучающиеся имели возможность осуществлять профессиональные, 

социальные и другие пробы вне учреждения, а именно: 
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 сетевое взаимодействие учреждения с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 

так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится методически единое 

пространство внутри учреждения как во время уроков, так и вне их. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий включает следующие формы: 

 образовательное событие; 

 защита реализованного проекта; 

 представление учебно-исследовательской работы. 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Основные требования к оценочному образовательному событию: 

 материал образовательного события имеет полидисциплинарный характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и 

др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги 

вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 

результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 

педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам 
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заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в 

оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за 

что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 

качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее 

двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те 

же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 

людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного 

проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 

люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию 

тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности сообщаются обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при 

этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где 
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учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и 

другим заинтересованным лицам определяет учреждение; 

 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 выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне учреждения – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством 

сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе).  
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 2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с основной общеобразовательной программой 

основного общего образования. 

Освоение ООП СОО учреждения обеспечивают следующие рабочие программы учебных 

предметов: 

1. «Русский язык» (базовый уровень); 

2. «Литература» (базовый уровень); 

3. «Родной язык (русский)»; 

4. «Родная литература (русская)»; 

5. «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень); 

6. «История» (базовый уровень); 

7. «Экономика» (базовый уровень); 

8. «Право» (базовый уровень); 

9. «Обществознание» (базовый уровень); 

10. «Математика» (базовый уровень); 

11. «Информатика» (базовый уровень); 

12. «Физика» (базовый уровень); 

13. «Астрономия» (базовый уровень); 

14. «Химия» (базовый уровень); 

15. «Биология» (базовый уровень); 

16. «География» (базовый уровень); 

17. «Физическая культура» (базовый уровень); 

18. «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Рабочие программы учебных предметов ООП СОО построены в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и 

включают в себя разделы в соответствии с положением о рабочей программе учреждения, 

обязательными из которых являются: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов ООП СОО представлены в Приложении 1. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания учреждения соответствует требованиям следующих документов: 

концепция духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

письмо Департамента общего образования Минобрнауки России № 03-296 от 12 мая 2011 г. «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-Р); 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 

2016-2020 г.г. (утверждена Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493). 

Программа раскрывает основные направления воспитательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и учитывает психолого-педагогическим особенностям развития 

обучающихся 11-15 лет. 

Программа определяет цели задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

процесса воспитания на уровне основного общего образования. 

Программа построена с учетом базовых национальных ценностей российского общества, таких, 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искуство и литература, природа, человечество, и направлена на 
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развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России. 

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Иванищевская средняя школа» 

Ярославского муниципального района, расположено на территории Ярославского муниципального 

района в д. Иванищево. Удаленность образовательного учреждения от областного центра, г. Ярославля, 

составляет 25 км.  

На сегодняшний день контингент образовательного учреждения составляет – 88 обучающихся и  

39 – воспитанников дошкольных групп.  В школе обучаются учащиеся и посещают дошкольные группы 

воспитанники из других населенных пунктов (с. Ширинье, с. Курба). На территории деревни есть 

библиотека и клуб Ширинского КСЦ.  

Предметно - пространственная среда образовательного учреждения нацелена на выполнение 

требований ФГОС, созданы условия на формирования метапредметных и предметных результатов: 

большинство кабинетов оснащены необходимым оборудованием для выхода в интернет, имеется 

спортивный и тренажерный залы, школьная библиотека, актовый зал, но отсутствуют 

специализированные кабинеты, например, кабинет музыки. Но это не снижает возможности 

обучающихся реализовывать свои способности в полном объеме, проявлять свою самостоятельность, 

инициативность, творчество. Также в школе создан Совет учащихся. 

Центром образовательной и воспитательной системы школы является личность ученика. 

Воспитание в школе рассматривается не как этап подготовки детей к жизни, а как сама жизнь этих 

детей, в которой и происходит развитие высших добродетелей личности: любви, доброты, красоты. 

   Процесс воспитания в МОУ Иванищевская СШ ЯМР основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 

в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

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

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

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

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

Основными традициями воспитания в нашей школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

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

кружков, секций и иных детских объединений Совета учащихся, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

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

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

разрешении конфликтов) функции. 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цель воспитания в МОУ Иванищевская СШ ЯМР -  личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 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 ребёнка 

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 – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 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, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 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 нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, 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, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 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 человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- 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 целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
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 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,  поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

вовлекать школьников в кружки, секции иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

2.3.4.  Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

Инвариантные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

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

анализируются совестно педагогами и детьми. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

На внешкольном уровне 

проводимые для жителей д. Иванищево и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные мероприятия ( «Дни здоровья к Дню защитника Отечества), праздники ( Концерт 

«Победный май», к 9 Мая, праздник «День Матери», « 8 Марта» ).  Эти мероприятия дают 

возможность для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

участие во всероссийских, региональных акциях, посвященных значимым отечественным 

событиям : 

- акция «День Знаний», «День Учителя» 

- акция «Зеленая Россия», целью которой является привлечение внимания к бережному 

отношению к природе. 

- акция «Георгиевская ленточка», посвященная Дню Победы, 

акция РДШ Ярославской области «Их именами названы улицы» ко Дню Победы 

- акция «Окна Победы», посвященная Дню Победы ( РДШ) 

- акция «Наша жизнь в наших руках», направленная на пропаганду здорового образа жизни. 

- акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби – 22 июня. 

- акция «Скажем СПИДУ нет!», профилактика борьбы со СПИДом 

- акция «Россия против террора», посвященная Дню борьбы с терроризмом. 

- акция «Ко дню защиты окружающей среды» , проводимая РДШ Ярославской области  

акция «День защиты детей» (АртЛаб РДШ,  проводимая  РДШ) 

, Артфест  РДШ # СказкиМелом) 

Международная акция «Дорогами Победы», включающая посещение культурных и военно-

исторических памятников. 

- акция «Бессмертный полк», проводимая РДШ 
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На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 Праздники, проводимые школой, можно классифицировать по признаку содержания: 

- государственные праздники: День народного единства (к 4 ноября),  День России (12 июня), 

День защиты детей (1 июня), День 8 марта, День защитников Отечества, : День Победы. 

- школьные праздники: «День знаний»,  «День учителя», «Последний звонок», «Выпускной бал», 

«До свидания, начальная школа», школьные юбилеи, предметные, тематические вечера (поэтические, 

музыкальные, литературные), « Праздник букваря», « Праздник книги»,  Дни встречи с выпускниками, 

тематические мероприятия ко Дню Конституции., вечер памяти ( ко Дню памяти россиянах, 

исполнявших служебный долг ). 

- праздники Природы и Времен года: Новый год, Рождество, Масленица, День птиц,  Осенний 

бал;  

- семейно-бытовые:  День пожилого человека. 

Праздник «За честь школы»  - церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в «Совет учащихся» школы, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

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

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

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

другими взрослыми; 

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

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы 

Модуль  «Классное руководство» 

Классные руководители организуют работу с классом, индивидуальную работу с учащимися, 

работу с родителями и учителями, преподающими в классе.  

Работа с классным коллективом: 

Классный руководитель, как наставник, поддерживает своих учеников в общешкольных делах, 

оказывает необходимую помощь детям в их подготовке.  

У каждого класса есть свой классный уголок, в котором отражена вся информация о его жизни: 

список учащихся, график дежурств, расписание занятий, родительский комитет, актив класс, активность 

учащихся в классных и общешкольных мероприятиях,  раздел «Моя безопасность», достижения класса 

(грамоты), законы класса. 

Еженедельно проводятся тематические классные часы,  внеклассные мероприятия, организуются 

экскурсии. В подготовку таких мероприятий  привлекаются родители, для сплочения семьи и школы.  

Классные часы основаны на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

Организуются внеклассные мероприятия познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности, позволяющие с одной 
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стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.   

 Для сплочения коллектива класса проводятся игры, тренинги, экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши;  внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. разработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

Постоянно проводится индивидуальная работа с детьми. Классный руководитель изучает 

особенности личности каждого ребёнка, поддерживает своих детей во всём.  Классный руководитель в 

ходе индивидуальных бесед поддерживает ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.).  

У каждого учащегося ведется личное портфолио, которое помогает вести классный 

руководитель. Вместе они анализируют свои успехи и неудачи.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 Классный руководитель: 

- проводит регулярные консультации  с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

-участвует в  мини-педсоветах, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлекает учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Классный руководитель является крепким мостом между учащимися, родителями и учителями –

предметниками. Он 

- регулярно информирует родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

- помогает  родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 - организует родительские собрания ( 1-2 раза в четверть), работу родительского комитета 

класса,  

- привлекает членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организует на базе класса семейные  праздники, конкурсы, соревнованиях, направленные на 

сплочение семьи и школы, а также привлекает к участию и подготовке в общешкольных мероприятиях. 

Модуль «Школьный урок» 

Урок основная форма организации учебной деятельности в школе. Воспитание в учебной 

деятельности представляет собой сложный процесс. Сложность его состоит в том, что воспитательные 

задачи на уроке не воспринимаются как главные, они отражаются как дополнительные, второстепенные 

по отношению к образовательным задачам. С введением ФГОС сами формы организации учебной 

деятельности на уроке способствуют решению воспитательных задач по установление доверительных 

отношений между учителем и его учениками, активизации их познавательной деятельности, 

инициирование обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по изучаемой теме, выработки 

своего к ней отношения. Именно этому способствуют групповая и парная работа, организуемая 

учителем на уроке. Работе в группе необходимо учиться, нельзя думать, что дети сами собой научатся 

общаться друг с другом, испытывая при этом добрые намерения и чувства. В основной и старшей 

школе нашими педагогами практикуются такие формы организации учебной деятельности, как защита 

проектов. Организация исследовательской деятельности на уроке способствует приобретению навыка 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навыка уважительного отношения к чужим идеям. Выступлению на научно-практических 

конференциях, организованных как в школе ( «Старт в науку»),  так и на муниципальном и 

региональном уровне, предшествует опыт публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения на школьном уроке.  
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Само содержание учебного предмета (подбор художественных текстов на уроках русского языка, 

исторических и литературных текстах) воспитывает через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности. 

Использование на уроках таких форм работы, как интеллектуальные игры, демонстрацию 

видеороликов или  кинофрагментов, создание кластеров, плакатов, буклетов и т.д. способствуют 

стимулированию познавательной мотивации учащихся, налаживанию межличностных отношений. 

 Использование на уроках литературного чтения инсценировок, а в среднем звене театрализации 

отрывков из литературных произведений поддерживает мотивацию, и заставляет ученика задуматься о 

своем отношении к товарищам, к себе, к окружающим. Возникают чувства, которые побуждают его к 

нравственной оценке своего поведения и взглядов. Это означает, что ученик встал на путь 

нравственного совершенствования. Ему нужно дать возможность выразить себя, свое состояние, 

взгляды, отношения, оценки. На одном уроке у детей невозможно воспитать какое- либо нравственное 

качество (честность, милосердие, мужество и др).  

Мы должны дать на каждом уроке возможность  ребенку для  самореализации. Чем чаще эта 

возможность реализуется, тем сильнее воспитывающее влияние учебного материала на детей.  

Модуль  Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в МОУ Иванищевская СШ ЯМР преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

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

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

В связи с транспортной недоступностью центров дополнительного образования города 

Ярославля особое значение имеет организация детских объединений на базе образовательной 

организации. На базе нашей школы от ДЦТ «Ступеньки» ЯМР и ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ г. Ярославля 

организован ряд курсов внеурочной деятельности. Реализация воспитательного потенциала курсов 

внеурочной деятельности происходит на основании анкетирования обучающихся и их родителей, с 

учётом материально-технической базы школы. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для 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.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

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

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

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

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

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

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

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

установок на защиту слабых.  
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

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

физическому труду.   

Привлечь школьников к занятиям физкультурой и спортом позволяет имеющийся в школе 

тренажёрный зал. В нём занимаются не только ученики, но и молодёжь деревни. Это стало возможным 

благодаря созданному на базе организации спортивному клубу «Спарта».  

Спортивный зал, имеющий хорошую материальную базу, позволяет привлекать дополнительные 

часы для организации спортивных объединений за счёт ДЦТ «Ступеньки»  Ярославского 

муниципального района работает секция «Футбол», в которой занимаются школьники двух возрастных 

групп, а также молодёжь деревни.  

Все руководители детских объединений максимально используют потенциал учебных кабинетов, 

актового зала. 

Модуль  «Работа с родителями» 

Семья играет главенствующую роль в процессе формирования личности: это первая ступенька 

социализации и самосознания личности. Для  более эффективного достижения цели воспитания важно 

взаимодействие семьи и школы.  

Главными целями и задачами программы являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга 

семьи.  

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями учащихся являются:  

- изучение семей и условий семейного воспитания,  

- пропаганда психолого-педагогических знаний,  

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,  

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

1. В школе создан Общешкольный родительский комитет и Совет родителей школы, которые 

принимают участие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации детей; 

 2. Общешкольные родительские собрания, на которых обсуждаются наиболее острые проблемы 

обучения и воспитания школьников. 

 3. Проводятся лектории, циклы бесед по темам: «Роль семьи в формировании личности 

ребенка», «Психосексуальное развитие детей и подростков»; «Непослушный ребенок: проблемы 

общения родителей и детей»,  «Дети и деньги» и др. Цикл бесед по теме "Воспитание здоровых детей : 

основы рационального питания; чтобы зубы не болела; беречь глаза; алкоголь. и подростки; курение и 

здоровье; резервы нашего организма; нравственно-половое воспитание; первая любовь; 

физиологические особенности организма женщины и мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – 

медико-биологические и социальные аспекты болезни; критические ситуации. сексуальное насилие и 

принуждение; уметь властвовать собой (или беседы о здоровой и больной личности); экология и 

здоровье ребенка и др.  

4. Круглые столы и семейные всеобучи, на которых родители  получают ценные рекомендации и 

советы от психолога, врачей,  и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

Тематика «Круглых столов и семейных всеобучей» может быть разнообразной: "Трудные дети и 

трудные взрослые", «Отцы и дети в меняющемся мире», «Взаимодействие родителей и детей живой 

источник установления отношений сотрудничества и взаимопонимания» и др.  

5. Семейные праздники: « День Здоровья" ,  "Новый год - семейный праздник", «Мамочка милая 

моя (ко Дню матери) и др.  

6.  Проведение индивидуальных консультаций и бесед c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

7. Оказание помощи со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий ( 8 Марта, День Здоровья, Смотр строя и песни, День Победы и др.), а также 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

Участие родителей в Совете профилактики школы, мини-педсоветах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

Модуль «Самоуправление» 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни.  

Цель самоуправления – реализация интересов и потребностей учащихся, необходимых для 

формирования полноценной личности.  

Самоуправление основано на принципах демократии. 

В нашей школе создан Совет учащихся. 

В Совет входят по два представителя от 5-11 классов. На первом заседании путем открытого 

голосования избирается председатель Совета учащихся и его заместитель, а также ответственные за 

различные отделы. 

Схема самоуправления 

 

 
 

Отдел науки и 

образования 

Отвечает за: 

 сбор информации о рейтинге класса по учебе; 

 помощь администрации в проверке учебников, дневников  

Отдел культуры и досуга Отвечает за подготовку и проведение: 

 праздников; 

 игр, выставок, конкурсов.  

 проведение мастер-классов для младших школьников; 

Отдел заботы и труда Отвечает за: 

 оказание помощи младшим; 

 организацию уборки шкафчиков  конце четверти; 

 помощь администрации в обеспечение порядка в школе. 

Информационный отдел Отвечает за: 

 информацию учащимся школы о проведении различных мероприятий; 

 оформление стендов.  

Отдел здравоохранения 

и спорта 

Отвечает за: 

 сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы; 

 помощь в подготовке спортивных соревнований 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм учащимися школы. 

 проведение рейда «Мой внешний вид» 

 

Заседание Совета проходит не реже одного раза в месяц (по мере необходимости могут 

проводиться чаще). Совет составляет план работы на учебный год,  помогает в организации дежурства 

по школе. 

Председатель Совета представляет интересы учащихся в Совете школы. 

Заседание Совета оформляется протокольно. 

Первая большая работа школьного ученического совета – это проведение Дня самоуправления в 

День учителя. Председатель Совета учащихся исполняет обязанности директора школы, а роли 

педагогов распределяются между  членами Совета учащихся  8-11 классов и при необходимости среди 

других старшеклассников, не входящих в состав Совета. На заседании Совета учащиеся самостоятельно 

составляют расписание уроков на этот день, расписание звонков, выбирают дежурных, заместителей 

директоров. 

Ежегодно Совет учащихся самостоятельно планирует, подбирает материал, организует 

репетиции и сам участвует в проведении традиционных мероприятий: Новогодний и Рождественский 
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спектакли, День смеха ( на 1 Апреля), мастер-классы для младших школьников по изготовлению 

открыток к различным праздникам, тематические вечера ( «Память о Беслане», «Не забывай Афган» и 

др.), дискотеки ( Дискотека 90-х, Дискотека – 80) , помощь в проведении праздников в дошкольных 

группах и другие мероприятия. 

Председатель Совета входит в состав Совета профилактики школы. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 
Профориентационное информирование: включает в себя сведения о мире 

профессий,  личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях 

общества в кадрах. 

Профориентационное воспитание: включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по профессиональному 

воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к участию в разнообразных формах 

учебной и внеклассной работы.  

Профориентационная диагностика: изучение особенностей личности обучающегося, носит 

индивидуальный характер.  

Формы работы: 

Занятия в рамках учебного курса внеурочной деятельности «Выбор профессии»; 

Экскурсии; 

Классные часы в рамках профориентационной работы; 

Профориентационная диагностика; 

Родительские собрания по профориентационной тематике. 

выставки поделок «Мастера и мастерицы» 

участие в муниципальных и региональных конкурсах декоративно-прикладного творчества 

(«Мир творческих фантазий», «Игрушечные мастера» и др.) 

летняя трудовая практика на пришкольном участке. 

субботники  

Формы взаимодействия с обучающимися школы с целью профориентации: 

участие в предметных олимпиадах; 

участие в конкурсах, проектах, мероприятиях различной направленности; 

участие в работе всероссийский профориентационных проектов, созданных в сети интернет; 

участие в районной профориентационной игре «Калейдоскоп профессий» 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей и дарований. 

анкетирование и тестирование старшеклассников; 

профориентационные опросники; 

профориентационные игры, квесты, деловые игры. 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

экскурсии на предприятия и в организации города Ярославля и Ярославской области с целью 

ознакомления; 

посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных профессиональными учебными 

заведениями города Ярославля и Ярославской области с целью ознакомления; 

посещение СПО   в Дни профессионального образования; 

размещение информационных материалов по профориентации на  стендах в школе и школьном  

сайте.   

организация профориентационного  школьного лагеря. 

Вариативные модули 

Модуль Волонтерская деятельность 
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Волонтёрство – один из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал. Делая 

добрые, социально-полезные дела, подростки и молодежь обучаются различным трудовым навыкам, 

получают новые знания, знакомятся с интересными людьми, учатся организовывать и проводить 

различные мероприятия. 

В школе создан волонтерский отряд «Импульс добра».  При помощи сотрудников молодежного 

центра «Содействие» были подготовлены необходимые документы для включения в реестр 

добровольческих объединений и волонтерских отрядов, действующих на территории Ярославского 

муниципального района. 

Деятельность волонтерского отряда «Импульс добра» осуществляет через: 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

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

общаться, слушать и слышать других. 

Воспитательный  потенциал волонтерства реализуется на внешкольном уровне через участие 

волонтеров в: 

акция «Помоги другу собраться в школу»; 

акции «Георгиевская ленточка»,  «Бессмертный  полк», «Окна Победы»; 

акция «Дорога памяти»( благоустройство памятника погибшим воинам); 

изготовление открыток и поздравлений для тружеников тыла и пожилых людей. 

Воспитательный  потенциал волонтёрства реализуется на школьном уровне через участие 

волонтеров в: 

организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. 

проведении «Мастер-классов» для младших школьников «Дети – детям», квест – игры ( ко Дню 

космонавтики и др.). 

благоустройстве прилегающей к школе и дошкольным группам территории (работа в школьном 

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие. 

акциях «Зеленая Россия», «Добрые крышечки», « Веселая батарейка», «Сдай макулатуру - спаси 

дерево», «Подари книгу»( передача книг в школьную библиотеку,  «Птичий домик ( изготовление 

кормушек для птиц), «Дед Мороз в гости» ( подарки детям из малообеспеченных семей). 

оказание посильной помощи пожилым людям. 

Деятельность волонтерского отряда освещается на страницах VK. com 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

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

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках  форм 

деятельности: 

1.интернет-сайт школы «МОУ Иванищевская СШ» 

2.группа в  VK. com «МОУ Иванищевская СШ» 

Эти формы созданы  с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. В нашем 

образовательном учреждении предметная среда представлена  в следующих формах:  

в школьных коридорах и лестничных пролетах оформлены выставочные композиции с работами 

обучающихся и учителей ( фото и иллюстрации); 

В классных кабинетах оформлены  классные уголки, в которых отражается жизнь класса, их 

активность на уровне школы и района ; стенды «Сегодня на уроке», «Скоро экзамены»; размещены 

плакаты, портреты ученых, литераторов, тематические книжные выставки и др.). Совместная работа 

учителя с учащимися  позволяет проявить свои фантазию и творческие способности, создает повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

в свободном доступе для обучающихся и учителей ресурсы библиотеки: читальный зал, выход в 

интернет, ноутбук, сканер, принтер; 
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 Информационные стенды (« Школьная жизнь», «Литературная гостиная», «Терроризм – угроза 

обществу!», «Квантик», «Пожарная безопасность», « Советы родителям», «Готовлюсь к экзаменам») и 

др., инсталляции (« Новогодняя сказка» и др).,  плакаты («, Экран активности» и др.) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

На стенах школы размещаются  регулярно сменяемые экспозиции: творческих работ 

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

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

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий; на пришкольной 

территории имеются садовые насаждения, имеется «Сад памяти»,   рядом со школой разбит парк «70-

летия Победы», клумб; совместно с родителями и учителями обучающиеся принимают участие в 

экологических субботниках; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников ( 8 Марта, День Победы, Новый год), церемоний, торжественных линеек («Первое 

сентября», «Последний звонок», творческих вечеров, выставок, собраний, конференций, фотозоны и 

т.п.).  

Модуль « Экскурсии, походы» 

Экскурсии 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  создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

школе в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей,  на предприятие, на природу.  

литературные, исторические экскурсии, организуемые учителями и родителями школьников в 

другие города или села для углубленного изучения биографий российских поэтов и писателей (Н.А. 

Некрасов). 

 

Модуль  Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, финансовая 

грамотность, безопасность в интернете и др.). 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальных  бесед.  

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля 

,представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы классных руководителей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;  

- традиционная общешкольная игра по станциям  «Моя безопасность» (Станции «ЗОЖ», «Первая 

помощь», «Безопасный интернет», « Внимание! Пешеход!», «Правильное питание» и т.д. 

- Тематические онлайн –уроки :  «Финансовая грамотность», « Энергосбережние» «Час кода»,  

«Телефон доверия» и др. 

- Участие в акции «Наша жизнь в наших руках», «Действуй правильно!». 

- Общешкольное мероприятие «Безопасное колесо», участие на муниципальном уровне. 

- Неделя правовых знаний. 

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также 

признавать свою неправоту в случае ошибки;  

На индивидуальном уровне:  

 

− Консультации, тренинги, беседы, диагностику 
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Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений.  

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков 

самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.  

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.  

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности 

детско-родительских отношений и др.  

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является важным этапом в 

развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более продуктивным при 

включении учеников в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности.  

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Основными  принципами осуществления самоанализа воспитательной работы в школе  

являются:  

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам);  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не количественных его 

показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими работниками);  

- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности);  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся 

(понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

и саморазвития обучающихся).  

Основные направления анализа, организуемого в МОУ  Иванищевская СШ ЯМР 

воспитательного процесса, являются:  

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 директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании  методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 
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Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством:  

- проводимых общешкольных ключевых дел;  

- совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- организуемой в школе внеурочной деятельности;  

-  реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- существующего в школе ученического самоуправления;  

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- профориентационной работы школы;  

- работы школьных медиа;  

- организации предметно-эстетической среды школы;  

- взаимодействия школы и семей школьников. 

Для определения уровня результативности воспитательного процесса осуществляются 

следующие диагностики:  анкетирование «Оценка эффективности общешкольных  воспитательных 

мероприятий», «Я и моя школа» «Климат в коллективе»,  «Жизнь и школа»,  «О профессиональном 

самоопределении учащихся», «Анкета социальной адаптации».  

  Изучение уровня воспитанности учащихся путем анкетирования проводится по методике 

Степанова П. В. и Степановой К.В. «Личностный рост школьника».  Оценку качества воспитанности 

школьников авторы предлагают осуществлять на основе критерия личностного роста школьников. 

Личностный рост школьника - это процесс усвоения им новых социально значимых знаний,  развития 

его социально значимых отношений и накопления им опыта социально значимого действия.  

В старшей школе применяется опросник «Личностный рост». Его особенностью является то, 

что он предполагает не сравнение детей с неким универсальным стандартом воспитанности (например, 

с заданными уровнями воспитанности), а отслеживание динамики личностных изменений школьников 

(какими они были - какими стали), что позволяет отслеживать продвижение педагогов в решении тех 

или иных проблем воспитания. Опросник представлен в двух модификациях: для учащихся 5-8-х клас-

сов и для учащихся 9-11-х классов. Структура этих опросников, способы их обработки и интерпретации 

результатов принципиально не отличаются друг от друга - разнятся только некоторые формулировки 

вопросов. Проводятся не реже 1 раза в два года ( 5, 7, 9, 11 классах) 

Данные диагностик позволяют  проанализировать состояние воспитательной практики в 

классном коллективе, в школе, способствовать построению оптимальных взаимоотношений «Учитель-

ученик». 

Полученные данные помогают сделать общий вывод о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития учащихся; увидеть наиболее проблемные аспекты их воспитанности ( отношение к 

другим людям,  к своему «Я», внутреннему миру, культуре); увидеть масштабы каждой проблемы в 

пределах каждого класса и школы в целом; качественно спланировать воспитательную работу в классе 

и в школе в соответствии с выявленными проблемами: то есть воспитывать не вообще, а акцентируя 

свои усилия на наиболее острых для  каждого класса  и всей школы в отдельности   вопросах 

воспитания). 

Анализ воспитательной работы классным руководителем осуществляется по следующей схеме:  

- результаты решения воспитательных задач прошедшего года, целесообразность их постановки, 

действенность идей, которые выдвигались при планировании;  

- правильность выбора основных направлений, содержания, форм работы, средств 

педагогического влияния, приемов включения обучающихся в деятельность и общение;  

- основные мотивы участия обучающихся класса школьных мероприятиях, степень 

заинтересованности и вовлеченности обучающихся в жизнедеятельность школы, активность и 

результативность (для развития личности и для обеспечения жизнедеятельности  школы) участие 

членов классного коллектива в школьных делах.  

- участие обучающихся класса в школьном самоуправлении, организаторской деятельности, 

работе школьных кружков, секций, клубов, обществ и других объединений, влияние этой деятельности 

на воспитание и развитие личности обучающихся;  

- какое влияние на развитие личности обучающихся, на формирование их качеств, творческих 

дарований и физических способностей оказывает их ближайшее социальное окружение (родители, 

сверстники) и занятия во внеурочной деятельной; 

- особенности общественного мнения класса и его влияние на ценностные ориентации 

обучающихся. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет следующие задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации; 

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

коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, 

а также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности учреждения. 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей 

(общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в учреждении проводят учителя-

предметники и все специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед и др.). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ в учреждении к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 

ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) 

или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить 

их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки 
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(четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится во внеурочной деятельности 

группой специалистов учреждения: педагогом-психологом, учителем-логопедом, в том числе с 

использованием сетевой формы работы. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социальнобытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, 

органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: педагогом-

психологом, учителем-логопедом и др. 

Педагоги проводят консультативную работу с родителями школьников (законными 

представителями) по вопросам успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. 

Педагог – психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия, с администрацией учреждения включает -  просветительскую и консультативную 

деятельность. Работа педагога - психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у подростка проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог - психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями. 

Специалисты реализуют консультативное направление ПКР в работе с подростками, их 

родителями, педагогами, с администрацией учреждения (по запросу). В ходе консультаций 

специалисты информируют их об основных направлениях работы, возможности и целесообразности 

использования методов и приемов работы на отдельных уроках, об альтернативных учебниках и 

учебных пособиях (при необходимости), о результатах работы, рассказывают о динамике развития 

школьников, их затруднениях и предлагают рекомендации по преодолению недостатков. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 
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Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (педагог - психолог) и лекций специалистов (учитель-логопед). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создаётся рабочая группа, в 

которую наряду с учителями – предметниками включаются педагог-психолог, учитель-логопед и 

другие специалисты (в том числе привлекаемые из других организаций). 

ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно: на подготовительном этапе определяется 

нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с 

ОВЗ (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации и реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждении осуществляются привлекаемым медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждении осуществляет классный руководитель. Деятельность классного руководителя 

направлена на защиту прав обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Классный 

руководитель взаимодействует со специалистами учреждения, с педагогами класса, в случае 

необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации. Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в 

мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией учреждения и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
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воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППК). 

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППК входят: педагог – психолог, учитель – логопед, учителя и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППК. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 

случаях: 

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления учащегося с ОВЗ в 

учреждение для выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 

коррекционной работы); 

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по 

поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с 

целью их устранения); 

 диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамики 

школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с 

ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППК и обследования 

конкретными специалистами, учителями учреждения определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения 

обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

Учреждение при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и 

др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля как внутри 

учреждения, так и в сетевом их взаимодействии, в том числе с привлечением специалистов Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 
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обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность). 

Программа коррекционной работы имеет отражение в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник составляет и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, осуществляет 

отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ), использует специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам во внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной 

работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии расписания, 

позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

подростков. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Результатом обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования является готовность к последующему профессиональному образованию и 

сформированность способностей к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, 

что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти 

итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 

организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 

деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

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

аттестации в специально созданных условиях3. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из учреждения, получают справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному учреждением. 

                                                

3  Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация 

оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных 

помещениях. 
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III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

3.1. Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося4. 

Учреждение предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном Положением «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану» 

учреждения, выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого учреждением; изучение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в учреждении в установленном им 

порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Механизм формирования Учебного плана учреждения обеспечивает реализацию требований 

ФГОС СОО по предоставлению возможности изучения родного языка на основе выбора учащихся и 

их родителей (законных представителей). Выбор русского языка как родного языка, зафиксирован 

на основании заявления родителей (законных представителей) учащихся, в соответствии с которым, 

изучение содержания предметной области «Родной  язык  и  родная  литература» осуществляется  в  

рамках  предметной  области «Русский язык и литература». На основании методических 

рекомендаций Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. №ТС-194/08 по введению учебного предмета 

«Астрономия», как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования, включен в 

обязательную часть учебного плана.  

                                                

4 п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Таблица распределения часов 

для последующего выбора предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы, 

базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю / за 

год 

Учебные предметы, 

углубленный 

уровень 

Кол-во часов в 

неделю / за 

год 

10 11  10 11 

Русский язык и 

литература 

*Русский язык 1/34 1/34 *Русский язык 3/102 3/102 

*Литература 3/102 3/102 *Литература 5/170 5/170 

Родной язык и 

родная литература 
*Родной язык 1/34 0/0 *Родной язык 1/34 0/0 

*Родная литература 0/0 1/34 *Родная литература 0/0 1/34 

Иностранные 

языки 

*Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 *Иностранный язык 

(английский) 

5/170 5/170 

Второй 

иностранный язык 

2/68 2/68 Второй иностранный 

язык 

3/102 3/102 

Общественные 

науки 

*История 2/68 2/68 *История 4/136 4/136 

**Россия в мире 2/68 2/68    

География 2/68 0/0 География 3/102 3/102 

Экономика 0,5/17 0,5/17 Экономика 2/68 2/68 

Право 0,5/17 0,5/17 Право 2/68 2/68 

Обществознание 2/68 2/68    

Математика и 

информатика 

* Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

5/170 5/170 * Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6/204 6/204 

Информатика 1/34 1/34 Информатика 4/136 4/136 

Естественные 

науки 

Физика 2/68 2/68 Физика 5/170 5/170 

*Астрономия 1/34 0/0    

Химия 2/68 2/68 Химия 4/136 4/136 

Биология 0/0 2/68 Биология 4 /136 4/136 

Естествознание 3/102 3/102    

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

*Физическая 

культура 

3/102 3/102    

Экология 0,5/17 0,5/17    

*Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1/34 1/34 

   

*Индивидуальный проект 1/34 1/34    

Курсы по выбору 

Элективные курсы      

Факультативные 

курсы 
     

Итого часов      

Минимальная нагрузка 32/1088 32/1088  32/1088 32/1088 

Максимальная нагрузка 37/1258 37/1258  37/1258 37/1258 

*- минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углублённом 

уровне 

** - Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории» 
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Учреждение обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля. 

Учебный  план универсального профиля  обучения  содержит обязательные учебные 

предметы: 

1. «Русский язык»; 

2. «Литература»; 

3. «Родной язык»; 

4. «Родная литература»; 

5. «Иностранный язык» (английский); 

6. «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»; 

7. «Астрономия»; 

8. «История» или «Россия в мире»; 

9. «Физическая культура»; 

10. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС, в соответствии с выбором. Такими предметами 

являются: 

1. «Второй иностранный язык»; 

2. «Информатика»; 

3. «Физика»; 

4. «Химия»; 

5. «Биология»; 

6. «География»; 

7. «Экономика»; 

8. «Право»; 

9. «Обществознание»; 

10. «Естествознание»; 

11. «Экология». 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится за учебный год по всем предметам учебного плана в 

форме учёта отметок «зачёт» / «незачёт». 

По элективным и факультативным курсам промежуточная аттестация не проводится. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ Иванищевская СШ ЯМР». 

Учебный план построен с учетом выбора, зафиксированного с помощью анкетирования и 

заявления обучающихся и их родителей (законных представителей).  
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание системы внеурочной деятельности 

и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций; 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам); 

 план воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом: 

 индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных, этнокультурных особенностей региона; 

 возможностей учреждения. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения). 

Внеурочная деятельность реализуется через следующие блоки: 

 блок «Ученические сообщества» (участие обучающихся в деятельности клубных 

объединений учреждения по интересам); 

 блок «Курсы внеурочной деятельности» (курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся); 

 блок классного руководителя (участие в воспитательных мероприятиях учреждения и 

класса в соответствии с Программой воспитания и социализации). 

С целью удовлетворения разнообразных интересов и потребностей детей и их родителей 

внеурочная деятельность в учреждении организуется по всем направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Духовно-нравственное направление предполагает воспитание в каждом обучающемся 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной деятельности, 

направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания, творческих 

подходов к организации познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении является 

формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-

творческого мышления, что позволяет обучающимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Целью общекультурного 

направления является формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья обучающегося, помогает приобщить его к здоровому и безопасному образу 

жизни. 

Социальное направление определяет создание условий для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

Из предлагаемого учреждением перечня обучающиеся самостоятельно выбирают внеурочные 

программы различной направленности. Самоценным в таком подходе является собственно свобод-

ный выбор обучающегося. Выбирая, обучающийся осознает ответственность и последствия, учится 

понимать ценность принятого решения. 
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Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке и проведении воспитательных мероприятий за 1–2 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 2 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

Расчёт часов внеурочной деятельности 

10 класс 

Вид деятельности Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Ответственный 

за реализацию 

Спортивно-оздоровительное направление 

Клубная деятельность по 

интересам 

Школьный спортивный 

клуб 

0,5 17 Учитель физической 

культуры 

Участие в спортивных 

мероприятиях учреждения 

По плану 

воспитательной работы 

0,25 8,5 Классный руководитель, 

учитель физкультуры 

Духовно-нравственное направление 

Участие в воспитательных 

мероприятиях учреждения 

По плану 

воспитательной работы 

учреждения 

0,25 8,5 Классный руководитель, 

педагог-организатор 

Воспитательные 

мероприятия класса 

По плану 

воспитательной работы 

класса 

0,5 17 Классный руководитель 

Социальное направление 

Клубная деятельность 

по интересам 

Совет 

старшеклассников 

0,25 8,5 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Отряд волонтёров 0,5 17 Руководитель отряда 

Вожатский отряд 0,25 8,5 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Общекультурное направление 

Участие в воспитательных 

мероприятиях учреждения 

По плану 

воспитательной работы 

0,5 17 Классный руководитель, 

педагог-организатор 

Воспитательные 

мероприятия класса 

По плану 

воспитательной работы 

класса 

0,5 17 Классный руководитель 

Общеинтеллектуальное направление 

Курсы внеурочной 

деятельности 

курсы 2 68 Учителя 

Участие в воспитательных 

мероприятиях учреждения 

По плану 

воспитательной работы  

0,5 17 Классный руководитель, 

педагог-организатор 

Воспитательные 

мероприятия класса 

По плану 

воспитательной работы 

класса 

0,5 17 Классный руководитель 

ИТОГО 6,5 221  

 

Блок классного руководителя – 1,5 ч. в неделю (51  ч. в год) 
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11 класс 

Вид деятельности Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Ответственный 

за реализацию 

Спортивно-оздоровительное направление 

Клубная деятельность по 

интересам 

Школьный спортивный 

клуб 

0,5 17 Учитель физической 

культуры 

Участие в спортивных 

мероприятиях учреждения 

По плану 

воспитательной работы 

0,25 8,5 Классный руководитель, 

учитель физкультуры 

Духовно-нравственное направление 

Участие в воспитательных 

мероприятиях учреждения 

По плану 

воспитательной работы 

учреждения 

0,25 8,5 Классный руководитель, 

педагог-организатор 

Воспитательные 

мероприятия класса 

По плану 

воспитательной работы 

класса 

0,5 17 Классный руководитель 

Социальное направление 

Клубная деятельность 

по интересам 

Совет 

старшеклассников 

0,25 8,5 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Отряд волонтёров 0,5 17 Руководитель отряда 

Общекультурное направление 

Участие в воспитательных 

мероприятиях учреждения 

По плану 

воспитательной работы 

0,25 8,5 Классный руководитель, 

педагог-организатор 

Воспитательные 

мероприятия класса 

По плану 

воспитательной работы 

класса 

0,5 17 Классный руководитель 

Общеинтеллектуальное направление 

Курсы внеурочной 

деятельности 

курсы 2 68 Учителя 

Участие в воспитательных 

мероприятиях учреждения 

По плану 

воспитательной работы  

0,5 17 Классный руководитель, 

педагог-организатор 

Воспитательные 

мероприятия класса 

По плану 

воспитательной работы 

класса 

0,5 17 Классный руководитель 

ИТОГО 6 204  

Блок классного руководителя – 1,5 ч. в неделю (51 ч. в год) 

Содержание внеурочной деятельности обеспечивается за счет организации жизни 

ученических сообществ (клубной деятельности по интересам), курсов внеурочной деятельности и 

участия в воспитательных мероприятиях учреждения и класса. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется через клубные объединения 

по интересам и является важной составляющей внеурочной деятельности, направленной на 

формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Обучающиеся участвуют в работе Школьного спортивного клуба, отряда волонтёров, 

вожатского отряда и совета старшеклассников. Каждый клуб реализует свою деятельность в 

соответствии с программой клуба, в ходе которого предусмотрены непосредственно общие сборы 
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клуба, обучающие занятия, подготовка и участие в мероприятиях учреждения, муниципальных, 

областных общественно значимых мероприятиях по профилю клуба. 

Воспитательные мероприятия реализуются через блок классного руководителя и 

выполнения Программы воспитания и социализации, нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 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, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса 

или сообщества 10–11-го классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. 

При проведении воспитательных мероприятий используются следующие формы: 

- Спортивно-оздоровительное направление: участие в спортивных соревнованиях учреждения (по 

видам спорта, спортивные праздники, личное первенство и т.п.), Днях здоровья, туристских походах, 

подготовка и сдача нормативов ВФСК ГТО, участие в районных спортивных соревнованиях, 

«Лыжня России» и др. 

- Духовно-нравственное направление: тематические мероприятия (День знаний, День учителя, 

День матери, День семьи, День памяти о россиянах, выполнявших свой долг за пределами 

Отечества, День защитника Отечества, День Героев Отечества, День Победы, День России), 

экскурсии в музеи, посещение театров, выставок, ученические конференции. 

- Социальное направление: участие в сборе макулатуры, экологических и волонтёрских акциях, 

Международный день защиты детей. 

- Общекультурное направление: тематические мероприятия (День славянской письменности и 

культуры, Всероссийская Неделя детской и юношеской книги, экскурсии в музеи, посещение 

театров и выставок. 

- Общеинтеллектуальное направление: День финансовой грамотности, Месячник правовых 

знаний, День космонавтики, участие в школьных и районных олимпиадах, предметных неделях, 

посещение Дней открытых дверей образовательных учреждений СПО и ВПО, экскурсии на 

предприятия, музеи, научно-практические ученические конференции. 

 В каникулярное время возможно проведение массовых спортивно- оздоровительных 

мероприятий, клубных дней, поездок и других мероприятий. 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график составляется с учетом требований СанПиН и мнений участников 

образовательных отношений. Учитываются региональные и этнокультурные традиции, плановые 

мероприятия учреждений культуры региона. 

При составлении календарного учебного графика учитываются четвертная система организации 

учебного года. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 
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 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график включает 34 учебных недель. 
Календарный учебный график конкретизируется на каждый год, вносятся конкретные даты. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы - это составная часть образовательной программы, 

указывающая содержательные ориентиры воспитательной деятельности, определяющие ее порядок, 

объем, временные границы. План позволяет упорядочить педагогическую деятельность, обеспечить 

выполнение таких требований к педагогическому процессу, как планомерность и систематичность, 

управляемость и преемственность его результатов. План предусматривает создание условий для выбора 

обучающимися различных видов, форм деятельности, определению своей позиции в планируемой 

работе. Важно учитывать, что данный документ должен содержать в себе не только формальные 

характеристики проводимых мероприятий, но и содержательное, смысловое обоснование, а также 

сведения об участниках мероприятий, при реализации которых необходимо предусматривать активное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса и активную вовлеченность обучающихся 

всех форм обучения. 

Календарный план воспитательной работы утверждается приказом директора учреждения и 

согласовывается решением педагогического совета учреждения на учебный год. (Приложение). 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Учреждение укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой, способными к качественной, 

стабильной и инновационной профессиональной деятельности. 

Укомплектованность учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками – 

100%. 

 

В учреждении созданы условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность привлечения дополнительных 

кадровых ресурсов для удовлетворения нестандартных и редко встречающихся 

интеллектуальных потребностей; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Должность Необ 

ходи 

мое 

коли 

чест-

во 

(чел) 

Фактиче 

ски 

работают 

(чел.) 

Высшее 

образова-

ние 

Ученая 

степень 

Категория Стаж 

педагогической 

работы 

Высшая Первая 

д
о
 5

 л
ет

 

д
о
 2

0
 л

ет
 

св
ы

ш
е 

2
0
 л

ет
 

Директор 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

Заместитель 

директора по УВР 
1 1 1 0 1 0 0 0 1 

Заместитель 

директора по ВР 
1 1 1 0 1 0 0 0 1 

Педагог - психолог 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

Учитель - логопед 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

Библиотекарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Учитель 10 10 10 0 3 5 3 3 4 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается один раз в квартал в 

соответствии с принятыми критериями: 

1. Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах школьников всех уровней, от 

общего количества обучающихся (всероссийская олимпиада школьников). Основание: 

заявления родителей и фактическое количество учащихся. 

2. Наличие победителей и призеров муниципального уровня (всероссийская олимпиада 

школьников). 

3. Наличие победителей и призеров регионального уровня (всероссийская олимпиада 

школьников). 

4. Наличие победителей предметных олимпиад и призеров российского уровня (всероссийская 

олимпиада школьников). 

5. Наличие победителей предметных олимпиад и призеров международного уровня 

(всероссийская олимпиада школьников). 

6. Наличие случаев травматизма среди обучающихся на уроках или внеурочных мероприятиях. 

7. Правонарушения, совершенные учащимися в учебное время. 

8. Организация экскурсий, походов, поездок во внеурочное время. 

9. Участие педагогических работников  в инновационной деятельности. Наличие результата 

(наличие готового продукта: программа, методическая разработка и т.д.). 

10. Выполнение педагогическим работником общественно значимых поручений: работа в 

экспертных группах (жюри, экспертные советы и т.п.) различных уровней и т.д. 

11. Выступление педагогических работников на мероприятиях, семинарах, конференциях 

районного и областного уровней. 

12. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства. 

13. Участие  педагогического работника учреждения в конкурсах Приоритетного 

национального проекта «Образование». 

14. Информационная обеспеченность образовательного процесса. 

15. Выполнение требований действующего законодательства. Отсутствие подтвердившихся 

жалоб граждан. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в учреждении проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии с потребностями  учреждения и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 
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Оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в учреждении обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал учреждения динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 40 лет, что свидетельствует о том, что 

коллектив находится в эффективной фазе своего развития: 4 педагогических работника имеют 

возраст до 30 лет, 6 педагогов в возрасте от 30 до 55 лет. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 

стандарта (при наличии) по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации педагогических работников учреждения требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. Аттестация педагогических работников учреждения проводится 

с целью присвоения или подтверждения квалификационной категории, а также для установления 

соответствия занимаемой должности. 

Квалификация педагогических работников отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую 

деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на 

успешность педагогического общения и позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Учреждение постоянно работает над тем, чтобы у педагогического работника, реализующего 

основную образовательную программу, формировались основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников учреждения 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 
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и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников учреждения обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

В учреждении составлены перспективный план повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и выявления уровня квалификационной категориям в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой 

оценки уровня квалификации педагогических работников5. 

При этом предусматривается использование различных образовательных организаций, 

имеющих соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации, принятыми в учреждении, являются: 

– послевузовское обучение на курсах повышения квалификации; 

– участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

– дистанционное образование; 

– участие в различных педагогических проектах; 

– создание и публикация методических материалов; 

– участие педагогов учреждения в профессиональных конкурсах всех уровней. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

учреждения к реализации ФГОС СОО: 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности учреждения к введению ФГОС СОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется по 

следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование 

результатов. Методическая работа более детально планируется на учебный год, принимается 

решением  Педагогического совета учреждения и утверждается директором. 

При этом используются мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

 заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

 конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров учреждения по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС СОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС СОО. 

                                                

5  Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ «О методике оценки уровня 

квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляют в разных 

формах: совещания при директоре, заседания Педагогического совета и методических объединений, 

решения Педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

За последние 3 года 100 % учителей прошли курсы повышения квалификации по различным 

направлениям образовательного процесса. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

С целью обеспечения преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 

в урочной, так и во внеурочной работе осуществляется сочетание форм, использовавшихся на 

предыдущих уровнях обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования, когда меняется мотивация и 

учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

В учреждении проводится мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 

разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности их родителей (законных представителей). 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через: 

 тематические родительские собрания; 

 консультации педагогов; 

 консультации специалистов Центра психолого – медико – педагогической помощи г. 

Ярославля; 

 круглые столы; 

 посещение внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также с 

использованием дистанционных форм. 

Вариативность  направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 



66 

 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей  деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО учреждением; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 

проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО отражает структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации ООП СОО, а также механизм их формирования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых учреждением услуг. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации ООП СОО осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников учреждения, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских  товаров); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала и др.) за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение учреждения позволяет реализовывать в полной мере 

образовательную программу. 

В здании учреждения оборудованы 15 учебных кабинетов, все оснащены современной 

мультимедийной техникой, а также лаборатория по физике, лаборатория по химии и биологии, 

компьютерный класс, две мастерские и спортивный зал. На  первом этаже зданий оборудованы: 

столовая и гардероб. 

IT-инфраструктура 

Учреждение оснащено компьютерами для учебной и административной деятельности. 

Все учебные кабинеты учреждения оснащены современным оборудованием для успешного 

проведения образовательного процесса: компьютерами, проекторами, экранами. Кабинеты физики, 

химии, биологии оснащены лабораториями. 

Для реализации образовательных программ в учреждении оборудован стационарный 

компьютерный класс и дополнительно имеется мобильный компьютерный класс (ноутбуки). 

Кабинет информатики оборудован мультимедийным проектором и интерактивной доской, 

цифровой лабораторией по робототехнике, конструктором по началам прикладной информатики, 

система электронного голосования, документ-камера. 



67 

Все 100% рабочих мест педагогов оснащены компьютерами и мультимедийным 

оборудованием, объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. 

В административной деятельности применяются стационарные компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и имеющие выход в сеть Интернет. 

Все компьютеры в учреждении объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. 

Проведено лабораторно-экспериментальное исследование на соответствие компьютерного 

класса санитарно-гигиеническим требованиям. Заключение положительное. 

Для расширения информационно-образовательной среды учреждения компьютерами, 

имеющими выход в Интернет, оборудованы дополнительные рабочие места: актовый зал - 1 

компьютер, экран, проектор, акустическая система - для проведения внеклассных мероприятий. 

Для организации доступа обучающихся и учителей, сотрудников и родителей к 

медиаресурсам в библиотеке учреждения работает медиатека, оборудованная стационарным 

компьютером с доступом в сеть Интернет, МФУ. Каталог медиаресурсов насчитывает более 300 

наименований. 

Для автоматизации решения и планирования управленческих, образовательных и 

административно-хозяйственных задач в учреждении ведется Электронный журнал, 

автоматизированная система информационного обеспечения управления образовательным 

процессом, родители обучающихся имеют возможность подключиться к сервису «Электронный 

дневник». 

Оперативное информирование всех участников образовательного процесса осуществляется 

через информационный официальный сайт учреждения, размещенный в сети Интернет – http:// 

ivan-shyar.edu.yar.ru/. 

В ходе развития учреждения совершенствуются и ИКТ-компетенции учителей, позволяющие 

решать средствами ИКТ существующие методические проблемы. Увеличивается количество занятий 

урочной и внеурочной деятельностью с использованием средств информатизации и ИКТ. 
 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для проведения занятий в учреждении оборудован 1 спортивный зал и 1 спортивная площадка. 

Спортивный зал: 342,2 м2 . 

Спортивное оборудование: обручи, мячи разных размеров, шведская стенка, спортивный 

комплекс с кольцами, канатом, баскетбольные щиты, скамейки гимнастические, палка 

гимнастическая, скакалки, мяч набивной большой и малый, мяч баскетбольный, теннисные ракетки, 

маты, лыжные комплекты, конь, козел и др. 

Спортивная площадка: поле для мини-футбола, площадка для волейбола, яма для прыжков. 
 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

В учреждении созданы условия для досуговой деятельности и дополнительного образования - 

имеются актовый зал, оборудованные кабинеты – библиотека с медиатекой. 

 

Условия для организация питания учащихся осуществляется школьной столовой. 

Помещение для организации питания учащихся соответствует требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил. Столовая оборудована оборудованием: электрическая плита, 

пароконвектомат, кипятильник, мармит, мясорубка, картофелечистка, овощерезка, холодильное и 

морозильное оборудование и др. Персонал столовой (повар, кладовщик и кухонная рабочая) готовит 

завтраки, обеды, выпечку для учащихся и сотрудников. Учащиеся питаются по классам согласно 

графику посещения столовой. 

В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья учащихся льготных 

категорий их питание обеспечивается за счет средств из регионального бюджета. 

Условия для организации медицинского обслуживания 

Учреждением заключен договор с центральной районной больницей на медицинское 

обслуживание. За учреждение закреплены: фельдшер Иванищевского ФАП и врач общей практики 

Курбской амбулатории. В учреждении имеется ширма, кушетка, весы, ростомер, таблица для 

определения остроты зрения, тонометром, аптечки с медикаментами. 

Диспансеризация обучающихся проводится на специалистами центральной районной больницы и 

Курбской амбулатории. 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды учреждения обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами информационной образовательной среды учреждения 

являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность учреждения (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт учреждения http:// ivan-shyar.edu.yar.ru/ 

Информационно-образовательная среда учреждения обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие учреждения с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Библиотечный фонд учреждения укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемую ООП СОО учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)  

8760 − объем библиотечного фонда – единица; 

100 − книгообеспеченность – процентов; 

1933− объем учебного фонда – единица. 
 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

 Вид литературы Количество единиц в фонде 

1. Учебная 1933 

2. Педагогическая 74 

3. Художественная 7321 

4. Справочная 223 

5. Языковедение, литературоведение 105 

6. Естественно-научная 357 

7. Техническая 264 

8. Общественно-политическая 328 
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 132 диска; мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 35. Оснащенность 

библиотеки учебными пособиями достаточная. 

На официальном сайте учреждения есть страница библиотеки с информацией о графике 

работы, правилах пользования и проводимых мероприятиях. 

 3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 

Система условий реализации ООП учреждения базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в учреждении условий и ресурсов реализации ООП СОО; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы учреждения, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы учреждения является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 

личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое 

здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру учреждения, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП учреждения. 

Механизмом повышения качества образования является система взаимодействия участников 

образовательных отношений, органов управления образованием, надзорно – контрольных органов, 

сетевых партнёров учреждения и иных общественных структур.  
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3.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

январь 2019 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

учреждения требованиям ФГОС СОО (цели образова-

тельной деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

постоянно 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования ООП СОО учреждения 

до июня 2019 

4. Утверждение основной образовательной программы 

учреждения 

июнь 2019 

5. Приведение должностных инструкций работников 

учреждения в соответствие с требованиями ФГОС СОО 

и тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

август 2019 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС СОО и входящих в ФПУ 

июнь 2019 

7. Корректировка: 

 образовательной программы; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

 положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 положения о формах получения образования. 

постоянно, 

по мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

декабрь 2018 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников учреждения, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

по мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

август 2019 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС СОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения и учреждений дополнительного образования 

детей, учреждений культуры и спорта, высших учебных 

заведений, учреждений культуры обеспечивающих, 

организацию внеурочной деятельности 

январь – июль 

2019 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для проектиро-

вания учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

январь-март 

2019 
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4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления учреждения к проектированию ООП СОО 

по 

согласованию 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО 

сентябрь 2018 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников учреждения в связи с введением ФГОС СОО 

сентябрь 2018 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

сентябрь 2018 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1. Размещение на сайте учреждения информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской обществен-

ности о введении и порядке перехода ФГОС СОО 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП учреждения 

постоянно 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих организацию и проведение 

публичного отчета учреждения, отчета по результатам 

самообследования 

февраль 2019 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

сентябрь 2018 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы учреждения требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки - 

медиатеки печатными и электронными образователь-

ными ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга 

с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) учреждения. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов учреждения. 
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