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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования  (далее – ООП 

СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы имени И.И. Охрименко станицы Октябрьской муниципального образования 

Крыловский район (МБОУ СОШ №7) (далее – Учреждение) разработана в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса. 

ООП СОО социально-экономического профиля построена в соответствии с основными 

направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию со-

циальных требований к системе российского образования. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что она направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья. 

Профильными учебными предметами социально-экономического профиля являются: 

математика (алгебра и начала анализа, геометрия), экономика и право. Изучение этих предме-

тов на профильном уровне призвано обеспечить преемственность со следующим ступенью 

образования (среднего или высшего профессионального) в гуманитарном направлении или 

области специализации. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

-создание в Учреждении  комплекса  психолого-педагогических и организационных 

условий, направленных на обеспечение образовательного процесса, адекватного запросам 

современного российского общества и уровню развития педагогической и психологической 

наук; 

-переход от информационно-объяснительной модели обучения к деятельностно-

развивающей; 

- повышение уровня самостоятельности обучающихся в организации и осуществлении 

учебно-познавательной деятельности; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных  и ИК-

технологий; 

-всестороннее развитие личности, формирование у учащихся пространственного и 

системного мышления, повышение интеллекта; 

-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 ООП СОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- предоставление учащимся реальных возможностей для самореализации   в наиболее 

значимых для них сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются 

способности; 

- формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих 

уважение к личности (на уровне «учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель-учитель», 

«ученик-родитель», «учитель-родитель»); 
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- использование активных форм и методов обучения как средства развития 

интеллектуальных, общеучебных и социальных умений учащихся, усиления практической 

направленности образовательного процесса; 

- развитие профильного обучения как средства повышения деятельностной 

направленности содержания образования; 

- создание педагогических условий для организации самостоятельного и коллективного 

социального действия учащихся в школе; 

-   формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и наследия многонационального 

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

духовными ценностями и культурой  народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 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;  

-  формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников;  

-   создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

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

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательного учреждения, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП СОО), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

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

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

обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 
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основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы 

работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

-  с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

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

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

построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры 

всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 
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планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе  внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (социально-

экономического профиля)   основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических классов; 

кружки внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве  школы; 

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  
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– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
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бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
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I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ №7 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обуча-

ющихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентирова-

ны на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  обеспечива-

ют возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

 

I.2.3.1. Русский язык и литература 

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

стемы, 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, государ-

ства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

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

тание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственно-

му языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллек-

туальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, 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 преемственно-

сти поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским ли-

тературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых поня-

тий 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: 
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Русский язык и литература (базовый уровень) - требования к предметным результатам осво-

ения 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 скры-

той, основной и второстепенной информации; 

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

фератов, 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 контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных выска-

зываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-

нимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры; 

 

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

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гу-

манитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающей-

ся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 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 функциональ-

но-стилевой 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 лите-

ратуроведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного тек-

ста; 

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; 
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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 литератур-

ной критики. 

 

I.2.3.2.Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"  обеспечивают: 

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

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на раз-

ные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллек-

туальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству по-

знания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобще-

ние к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культу-

ры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осо-

знание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным ли-

тературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функ-

ционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литера-

тура" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литера-

тура" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения ба-

зового курса родного языка и родной литературы отражают: 

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

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, гово-

рение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осо-

знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически-

ми, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
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ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведе-

ний, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 I.2.3.3.Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"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 со-

временном поликультурном мире; 

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

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выде-

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

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, до-

статочного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для полу-

чения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных це-

лях. 

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

к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка включают тре-

бования к результатам освоения базового курса и отражают: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, до-

статочного 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. 

 

I.2.3.4. Общественные науки 
Изучение предметной области "Общественные науки"  обеспечивают: 

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 оце-

нивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, соци-

альных 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" вклю-
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чают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

вого 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, представ-

лениями 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 при-

влечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-

сии по исторической тематике. 

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

углубленного курса истории включают требования к результатам освоения базового курса и 

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; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятель-

но анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

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

ния 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, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспекти-

вах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнози-

ровать 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 ба-

зового курса географии  отражают: 

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

нии 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 географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о ди-

намике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-

странстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 
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5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-

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

экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-

жающей 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 про-

блем. 

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

ния углубленного курса географии  включают  требования к результатам освоения базового 

курса и 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 оце-

нивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природ-

ных, 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, социально-экономических и гео-

экологических 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 разнообраз-

ных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и про-

блемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

«Кубановедение» - требования к предметным результатам освоения курса кубановеде-

ния  включают  требования к результатам освоения базового курса и отражают: 

1) основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX - начала XXI века, 

раскрывать их в контексте исторических событий происходивших в этот период в стране и 

мире; 

2) особенности экономико-географического и геополитического положения Крас-

нодарского края, оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 

3) административное устройство Краснодарского края, численность населения, эт-

ническое и конфессиональное многообразие региона; 

4) современные версии и альтернативные точки зрения учёных на события, проис-

ходившие на территории Кубани в период Гражданской войны и Великой российской рево-

люции; 

5) особенности развития экономики Краснодарского края, её современное состоя-

ние и векторы развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства; 

6) особенности социальных отношений в кубанском обществе; 

7) политико-правовой статус Краснодарского края; 

8) особенности развития культурного пространства региона; 

9) имена учёных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и искусства, по-

литиков и военных, способствовавших социально-экономическому развитию кубанского ре-

гиона; 
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10) место и роль Краснодарского края в современной России; 

 

11) умение соотносить важнейшие события региональной истории с историческими 

событиями, происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и мире в XX - 

начале XXI века; 

12) использование  исторических карт и других источников информации для реше-

ния поставленных учебных задач и составления развёрнутого повествования о важнейших со-

бытиях истории Кубани и их участниках; 

13) значение терминов и понятий, а также диалектных слов, используемых на уро-

ках кубановедения; 

14) исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общее и раз-

личное, устанавливать причинно- следственные связи; 

15) значимость исторических событий, происходивших на Кубани, формулировать 

собственную позицию в отношении роли личности в истории региона; 

16) использование  компьютерных технологий для получения разнообразной ин-

формации о Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в виде схем, диа-

грамм, таблиц, презентаций; 

17) знания по кубановедению при написании исследовательских проектов, рефера-

тов, сочинений, выполнении творческих работ по краеведческой тематике, составлении отчё-

тов об экскурсиях по краю; 

18) родословную своей семьи в контексте истории малой родины по материалам се-

мейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а также рассказам старожилов; 

19) использование в повседневной жизни знаний, полученные в ходе экскурсий по 

Краснодарскому краю, а также посещений выставок и краеведческих музеев; 

 

20) применение приобретённых знаний и умений в практической деятельности и по-

вседневной жизни 

21) причины и оценки сущности современных событий, происходящих в Красно-

дарском крае, в контексте российской истории; 

22) полученные знания об истории и культуре своего и других народов Кубани в 

общении с людьми в школе и за её пределами; 

23) умение вести диалог в поликультурной среде; 

24) понимание своей социальной роли в пределах собственной дееспособности, а 

также осознанного выбора будущей профессии; 

25) осознание своей принадлежности к сообществу жителей Кубани - одного из ре-

гионов Российской Федерации; 

26) освоение важнейших социальных ролей в сфере правовой и политической куль-

туры для противостояния фальсификациям и намеренным искажениям истории Кубани в кон-

тексте событий, имевших место или происходящих в России и мире; 

27) понимание необходимости соблюдать толерантность по отношению к людям 

других национальностей и конфессий; 

28) осознание необходимости поддержания в регионе гражданского мира и согла-

сия; 

29)  освоение  исторического и культурного наследия своего народа, родного края; 

30) необходимость охраны природных богатств региона. 

"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, от-

дельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных цен-

ностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность ува-
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жительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и прини-

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

целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных ис-

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

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реали-

зовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупа-

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

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современно-

го рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориен-

тироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

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

ния углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения базового 

курса и отражают: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретиче-

ских и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического ана-

лиза в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области эконо-

мики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической эконо-

мической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 

для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях россий-

ской 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, право-

отношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основ-

ном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Россий-

ской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, прави-

лах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 
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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, уме-

ний использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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

углубленного курса права включают  требования к результатам освоения базового курса и от-

ражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего соци-

ального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократиче-

ском 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 санк-

ций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государ-

ственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной вла-

сти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализа-

ции и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 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, вы-

работки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуа-

циях с использованием нормативных актов. 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Россия в мире"  отражают: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на осно-

ве знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоя-

щего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происхо-

дивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных 

исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтвержде-

ния; 
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8) сформированность представлений об особенностях современного глобального обще-

ства, информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной 

России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на ос-

нове источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

 

I.2.3.5.Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика"  обеспечивает: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышле-

ния; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных за-

дач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

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

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обще-

стве, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

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; 

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) (ба-

зовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики  

отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о ме-

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

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших ма-

тематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; пони-

мание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, про-

водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, пока-

зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использова-

ние готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-

тического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-

гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элемен-

тарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий 
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в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвига-

тельных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

"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 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; умения доказывать теоремы и нахо-

дить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построен-

ные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вы-

числения вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинато-

рики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их рас-

пределению. 

"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 фор-

мального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хра-

нения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 
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6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; по-

нимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интер-

нете. 

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

освоения углубленного курса информатики  включают  требования к результатам освоения 

базового курса  и отражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние 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 основ-

ные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программи-

рования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) 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; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информа-

тики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-

денциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования ин-

тернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; 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; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-

лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта ис-

пользования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

I.2.3.6.Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки"  обеспечивают: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, эко-

номическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творче-

ской деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включа-

ют предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базо-

вого курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; пони-

мание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, закона-

ми и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

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

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результа-

ты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повсе-

дневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических фор-

мул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обуча-

ющихся). 

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

углубленного курса физики  включают требования к результатам освоения базового курса и 

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 физи-

ческих закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формули-

руя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экс-

периментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения досто-

верности 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 базово-

го курса химии  отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности че-

ловека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

дение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты прове-

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

решении практических задач; 

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

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

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

углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и от-

ражают: 

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 воз-

можность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении веще-

ства и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель ис-

следования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экс-

периментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным обору-

дованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности челове-

ка, связанной с переработкой веществ. 

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

вого курса биологии  отражают: 

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

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюде-

ний; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, ре-

шать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-

ции, 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 

отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, зако-

нах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать по-

следствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 
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формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освое-

ния интегрированного учебного предмета "Естествознание"  отражают: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области есте-

ствознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и тех-

нологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источ-

ники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критери-

ев с определенной системой ценностей. 

"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 деятель-

ности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

I.2.3.7.Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопас-

ности жизнедеятельности" обеспечивают: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и эко-

логически 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 отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 



29 
 

 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к тру-

ду и обороне" (ГТО); 

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

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной 

и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование 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; 

"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения ин-

тегрированного учебного предмета "Экология"  отражают: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достиже-

ния устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях 

в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, свя-

занных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентиро-

ванной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к пред-

метным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности  отра-

жают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направлен-

ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-

ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспече-

ния духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-

ным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
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9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проекти-

ровать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обо-

роне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до при-

зыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военно-

служащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая под-

готовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пре-

бывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

чая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

I.2.3.10.Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельно-

сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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). 

Результаты выполнения индивидуального проекта  отражают: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно-

сти, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного приме-

нения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представ-

лен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информацион-

ного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженер-

ного. 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования гимназии  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в школе и отражена в 

Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени И.И. 

Охрименко станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки МБОУ СОШ №7, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, промежуточная 

аттестация 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 образовательной организации и в рамках процедур 

внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией МБОУ СОШ №7.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательного учреждения  

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы МБОУ СОШ №7 и уточнению или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательного учреждения приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательного учреждения реализует 

системно-деятельностный, 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 профильных предметов: алгебра и начала анализа, геометрия, экономика, 

право  предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 

– планируемые результаты всех предметов 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 оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. 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 проводится оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, 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. 
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Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

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

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУСОШ №7 и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года . Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией  

МБОУ СОШ №7 в ходе внутреннего мониторинга. Инструментарий строится на 

межпредметной основе. В рамках внутреннего мониторинга  проводятся следующие 

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 выступают 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. 

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  в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к рабочей 

программе, которое рассматривается и утверждается ШМО . Описание включает: 
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– список планируемых результатов   (по каждому разделу) и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устный опрос/письменная контрольная 

работа/лабораторная работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии 

итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

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

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 

рекомендуется особое внимание уделять 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 учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

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. 

Задачами проведения оценки образовательных  достижений учащихся являются: 

  поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации учащихся; 

  формирование умения ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную и внеурочную деятельность; 

  развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащих-

ся; 

  поощрение самостоятельности, расширение возможностей самообразования, самореа-

лизации; 

 вовлечение в различные виды деятельности; 

 содействие дальнейшей успешной социализации учащихся. 

 Результаты, зафиксированные в портфолио, являются основой образовательного 

рейтинга обучающихся и позволяют  осознанно и обоснованно  определить дальнейший путь 

успешной социализации. 

Структура портфолио включает в себя семь разделов.  

Раздел 1. Образовательные достижения.  Показатели качества учебных достижений 

включают в себя показатели готовности к обучению и показатели освоения обучающимися 

программ учебных предметов, программ развивающего обучения, профильного и 

углубленного уровня. Фактические показатели качества учебных достижений 

устанавливаются на основе документов, подтверждающих успешность участия в предметных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах. 

Раздел 2. Участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности. Раздел 

включает в себя показатели индивидуальных достижений обучающихся, сформированные в 

учебное и внеурочное время. Фактические показатели общего компетентностного уровня 

устанавливаются на основе успешности участия в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности различного уровня.  

Раздел 3. Достижения во внеурочной деятельности. Фактические показатели общего 

компетентностного уровня устанавливаются на основе посещения кружков, секций, участия в 

соревнованиях,  конкурсах творческих работ и технического творчества. 

Раздел 4. Социальная и творческая активность. Фактические показатели 

устанавливаются на основе участия в органах самоуправления, общественных объединениях, 

клубах, а также в школьных мероприятиях и концертах.  

Раздел 5. Достижения в освоении междисциплинарных программ.  

Раздел 6. Мой успех в глазах других. Отзывы. Раздел включает в себя отзывы и 

рецензии на работы классного руководителя, учителей-предметников, на различные виды 

деятельности учащегося. 

Раздел 7. Мои достижения. Мои планы. Самоанализ достижений учащегося. 

Формулирование целей следующий год. 



36 
 

 

Внутренний мониторинг  представляет собой процедуры оценки уровня достижения 

предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 

55 % заданий базового уровня или получения 55 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 имени И.И. Охрименко станицы Октябрьской 

муниципального образования Крыловский район. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

знаний обучающихся требованиям государственных общеобразовательных программ, 

глубины и прочности полученных знаний их практическому применению.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности школы за результаты образовательного процесса, за объективную оценку 

усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения, за степень 

усвоения обучающимися федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах всех ступеней обучения, тематического контроля, проводимого как 

учителями, так и администрацией, административного контроля.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования.. 

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.  
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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 или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

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

т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии  в рамках проведения школьной научно-практической конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемые обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося.  

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, 

может быть:  

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведён-

ных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-
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творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения му-

зыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструктор-

ское изделие, мультимедийный и программный продукт) 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в оценочном 

листе, который включается в соответствующий раздел портфолио ученика.  

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются результаты выполнения 

итогового индивидуального проекта.  

Руководителем проекта может быть как педагог МБОУ СОШ №7, так и сотрудник иной 

организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 

Оценка индивидуального проекта. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены пять аспектов: 

1. Оценка информационной составляющей проекта; 

2. Оценка исследовательской деятельности в проекте; 

3. Оценка прикладных результатов проекта; 

4. Оценка цифровых технологий в проекте; 

5. Оценка защиты проекта. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что  только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. При оценке индивидуального проекта использоваться 

аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не 

превышает 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению по одному баллу за каждый из критериев (30 

баллов), а достижение повышенных уровней соответствует получению 50-70 баллов (отметка 

«хорошо») или 80-90 баллов (отметка «отлично»). 

Соответствие полученных баллов оценки за  итоговый проект 

«Удовлетворительно» - 30-49 баллов 

«Хорошо» - 50-79 баллов 

«Отлично» - 80-90 баллов 

Оценка предметных результатов среднего общего образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС СОО, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие четыре уровня. 



39 
 

 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона  выделенных задач. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «3». 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Также выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»; 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5». 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

 низкий уровень достижений,  отметка «2». 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Критерии оценивания по каждому учебному предмету разрабатываются учителями 

предметниками в соответствии с требованиями ФГОС СОО и принимаются на ШМО, 

утверждаются приказом директора 

Итоговая оценка выпускника  
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Формирование итоговой оценки 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в классном журнале в т.ч. электронном,; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее 

– ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной 

и результативной деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

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

исследовательской и проектной деятельности. 

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

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен)и универсальных учебных 

действий(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно 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 
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образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в гимназии. 

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

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

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.  

 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.  
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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, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

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

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

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

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий 

в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

курсах , осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, края, 

школы, семьи).  

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). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается 

на успешности 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 
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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. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 

решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При 

таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 

завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

II.1.3. Задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательного учреждения, в результаты в 

форматах, принятых в МБОУ СОШ №7 (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования  организуются образовательные события, выводящие обучающихся на 
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восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Это образовательные 

экскурсии, учебно-исследовательская работа, выбор тематиики исследований, направленных 

на изучение проблем местного сообщества, края, 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 Краснодарского края, 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, спонсорами и др. 

Учебное сотрудничество  

На уровне среднего общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести:  

словием 

совместной работы;  

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  

включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность);  

ализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

флексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников.  
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Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

 

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

принадлежит такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). 

 

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

 

 

 

справочнике, книге, у учителя);  

перевод учебной задачи в творческую).  

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 типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

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

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

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: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки МБОУ СОШ №7; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных гимназии: 

а) в заочных и дистанционных школах ; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
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На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории: 

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

б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах 

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов, информационными 

источниками; 

д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

е) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.; 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Исследование и проект имеют 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 использовать элементы математического моделирования и анализа 

как инструмента интерпретации результатов исследования. 

Обучающийся сам определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. 

Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получают 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; 
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– 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.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

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

целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД,  обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность МБОУ СОШ №7 педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  
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– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Педагогические кадры МБОУ СОШ №7 имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

– 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 владеют методиками формирующего оценивания;  

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

общего образования, ДДТ, спортшколой, 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 среднего 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 создание 

методически единого пространства внутри образовательного учреждения как во время уроков, 

так и вне их.  

Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 

без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 
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II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события  носит полидисциплинарный характер; 

– в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледж). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события используются 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, педагогами  разрабатывается      самостоятельный инструмент оценки;  

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события известны 

участникам заранее, до начала события. Параметры и критерии оценки каждой 

формы работы обучающихся  разрабатываются и обсуждаются с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение,  соответствуют 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 оценивают не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами усредняются; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события  предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 

используются 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 представляются два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

– актуальность проекта; 

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

и для других людей; 
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– 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 должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. Параметры и 

критерии оценки проектной деятельности  разрабатываются и обсуждаются с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке подвергается 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  создаётся экспертная комиссия, в которую входят 

педагоги и представители администрации, представители местного сообщества и 

тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий  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  привлекаются 

специалисты  из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ 

и проектов обучающимися вне школы. В случае если нет возможности привлекать 

специалистов  для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно,  

обеспечивается 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. 
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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). 

 

Основные направления формирования и развития УУД  

на уровне среднего общего образования в МБОУ СОШ №7 

 

Направления 

деятельности 

Виды деятельности Формируемые УУД 

  

Базовые и профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

 Применение и  развитие   УУД 

на предметных  занятиях 

Умение самостоятельно 

осуществлять поиск методов 

решения практических задач, 

применять различные методы 

познания. 

УУД различного типа в 

соответствии со спецификой 

учебного предмета 

Элективные курсы «Комплексный анализ текста» Владение навыками 

познавательной,  учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

 «Практикум по математике», 

«Актуальные вопросы 

обществознания»,  

«Финансовая грамотность» 

Владение навыками 

разрешения проблем 

Проектная, 

исследовательская, 

творческая 

внеурочная 

деятельность 

«Индивидуальный проект» 

«Шахматы» 

«Математические основы 

информатики», 

«Основы потребительской 

культуры», 

«Я в мире, мир во мне», 

«Звонкие голоса» 

УУД различного типа в 

соответствии со спецификой 

проектов и внеурочной 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

определять цели и составлять 

планы деятельности. 

Умение самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность. 

Умение использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности 

 

Методы формирования и возможные формы контроля в системе УУД можно предста-

вить в следующей таблице: 

 

 

Умение  Методы формирования  Возможные способы кон-

троля  

Познавательные действия (интеллектуальные умения)  

обработка информации  



52 
 

 

Умение воспринимать 

информацию (факты, нор-

мы, обозначения, аксиомы, 

правила, формулы) из раз-

личных источников (книга, 

СМИ, наблюдение, Интер-

нет и др.)  

Подбор синонимов, анто-

нимов, перевод, изучение 

кодов, обозначений, зада-

ния на понимание инструк-

ций, задания с «пропуска-

ми»  

Задания на проверку пони-

мания смысла слов и от-

дельных фраз в устной и 

письменной речи, термино-

логический диктант,  

задания на проверку уме-

ния пользоваться схемами, 

кодами, обозначениями, 

схематический диктант,  

задания на проверку уме-

ния воспринимать инфор-

мацию в форме слухового 

или зрительного сообщения  

Умение воспроизводить 

информацию в устной и 

письменной форме  

Задания на воспроизведе-

ние информации в разных 

формах (устное и письмен-

ное воспроизведение ин-

формации, ответы на во-

просы, тесты и т.п.)  

Задания на воспроизведе-

ние информации в разных 

формах  

Умение перерабатывать 

информацию (сравнение, 

синтез, обобщение, аргу-

ментация, интерпретация, 

систематизация и др.)  

Задачи на соотнесение, 

сравнение, анализ, синтез, 

аргументацию, интерпрета-

цию, систематизацию ин-

формации  

Задания на соотнесение, 

сравнение, анализ, синтез, 

аргументацию, интерпрета-

цию, систематизацию ин-

формации  

Умение применять зна-

ния на практике, действо-

вать по формуле, алгоритму 

и т.п.  

Задания на воспроизведе-

ние алгоритмов в разных 

условиях  

Выполнение практических 

заданий, лабораторных ра-

бот, практикумов  

Умение выстраивать из 

полученной информации 

и опыта общую картину 

мира и достраивать её в 

течение жизни  

Задания на подбор приме-

ров из разных областей 

знаний и опыта  

Задания на межпредметную 

взаимосвязь; задания на 

поиск вариантов использо-

вания и применение ин-

формации  

Умение преобразовывать 

действительность (полу-

чать новую информацию и 

реальность через исследо-

вательскую и проектную и 

другую творческую дея-

тельность)  

Задания на развитие экспе-

риментального мышления, 

формирование исследова-

тельской позиции, техноло-

гии развития критического 

мышления, задачи с недо-

статком или избытком дан-

ных  

Задания творческого харак-

тера на преобразование 

действительности в раз-

личной форме: проектиро-

вание, исследование, со-

здание новых образов в 

разной форме, моделирова-

ние  

Регулятивные действия (организационные умения)  

организация своих дел, решение проблем  

Постановка цели в форме 

предвосхищения результата  

Упражнения на постановку 

целей в учебной и внеуроч-

ной деятельности: «Что 

должно получиться в ре-

зультате?». Формирование 

культуры постановки целей  

Анализ целевых установок  

Оценка предполагаемого 

результата с точки зрения 

пользы и безопасности для 

Задания на соотнесение 

предполагаемого результа-

та с реальностью с точки 

Задания на соотнесение 

предполагаемого результа-

та с реальностью с точки 
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себя и других  зрения пользы и безопасно-

сти  

зрения пользы и безопасно-

сти  

Восприятие (анализ) об-

разца,  

Задания на освоение гото-

вых  

Задания на выделение от-

дельных  

правила, алгоритма по-

следовательности, на ко-

торые следует ориентиро-

ваться при выполнении 

действия по готовому об-

разцу, правилу, алгорит-

му в качестве ориентира  

алгоритмов, использование 

технологии «опорных сиг-

налов», выделение ключе-

вых слов в вопросе задачи 

(тексте), задания на постро-

ение внутреннего плана 

действия  

элементов образца как ори-

ентира  

Построение собственного 

ориентира при отсутствии 

готового образца, прави-

ла, алгоритма последова-

тельности (постановка 

задач)  

Обобщение способа реше-

ния заданий определенного 

типа, самостоятельное осо-

знанное построение алго-

ритма выполнения дей-

ствий, вывод правил, фор-

мул для последующего ис-

пользования  

Задания на выделение пра-

вила или алгоритма, вы-

строенного на поисковом 

этапе решения  

Соотнесение с ориенти-

ром (готовым или постро-

енным самостоятельно) в 

процессе выполнения 

действия; соотнесение по-

лученного результата с 

предполагаемой целью  

Работа над ошибками, за-

дания на соотнесение ре-

зультата с целью (планиру-

емым результатом), задания 

на рефлексию (самоанализ) 

собственной деятельности  

Задания на поиск своих и 

чужих ошибок  

Умение вносить коррек-

тировку и выполнять 

действие с учетом про-

шлого опыта  

Анализ ошибок в динамике: 

есть ли повторяющиеся 

ошибки  

Задания на корректировку и 

построение выводов на бу-

дущее  

Умение создавать усло-

вия, необходимые для 

выполнения действия  

Задачи с недостатком или 

избытком условий, задания 

на определение необходи-

мых и достаточных условий 

и их обеспечение  

Задания на определение 

необходимых и достаточ-

ных и их обеспечение  

Умение находить ресурсы 

и средства для выполне-

ния действия  

Задания на поиск необхо-

димых и дополнительных 

источников информации, 

правил, закономерностей, 

формул, образцов, алго-

ритмов, необходимых для 

выполнения действия и де-

ятельности в целом  

Задания на поиск необхо-

димых и дополнительных 

источников информации, 

правил, закономерностей, 

формул, образцов, алго-

ритмов, необходимых для 

выполнения действия и де-

ятельности в целом  

Умение распределять вы-

полнение действия во 

времени: начать в нужный 

момент, распределить сро-

ки выполнения, окончить  

Создание мотивации, ис-

пользование постановки 

целей, выбора средств и 

построения алгоритма дей-

ствия как условий, необхо-

димых для начала действия  

Наблюдение за организаци-

ей действий и поведения, 

задания на рефлексию  

Умение сочетать выпол-

нение действия с другими 

действиями и выстраивать 

Задачи на упорядочивание 

приоритетов с точки зрения 

актуальности действия и 

Наблюдение за организаци-

ей деятельности, задания на 

рефлексию собственной де-



54 
 

 

приоритеты  степени готовности к его 

выполнению  

ятельности  

Коммуникативные действия (коммуникативные умения)  

Общение с людьми  

Умение выстраивать речь 

(устную и письменную, с 

учетом понимания языков), 

ориентированную на дру-

гих и понятную другим  

Задания на построение ре-

чевых высказываний, ин-

струкций, понятных другим  

Анализ речевых высказы-

ваний (устных и письмен-

ных) с точки зрения пра-

вильности их построения  

Умение слушать, воспри-

нимать письменную речь 

и понимать другого  

Задания на выполнение 

действий по речевым ин-

струкциям  

Задания на анализ понима-

ния речи (устной и пись-

менной, родной и ино-

странной, из разных источ-

ников и с разных носите-

лей), на запись, фиксацию 

сообщений  

Умение строить диалог  Задания на построение диа-

логовой речи  

Задания с использованием 

диалоговой речи  

Умение сополагать ин-

формацию, полученную 

от другого, с собственным 

знанием, мнением, соб-

ственной позицией 

Технологии формирования 

критического мышления  

Задания на поиск различий 

полученной информации, 

на различение подходов и 

сходств 

Умение отнестись к ин-

формации, расходящейся 

с собственным мнением, 

знанием, собственной по-

зицией (принять, учесть, 

отклонить, оценить пози-

тивно или негативно и т.д.)  

Задания на определение 

позиции и точки зрения ав-

тора  

Задания на оценку полу-

ченной информации, на 

различение подходов  

Умение уважать пред-

ставления и мнения 

окружающих, если они не 

находятся в зоне социаль-

ной опасности  

Задания на поиск рацио-

нального зерна в информа-

ции, расходящейся с соб-

ственными представления-

ми, поиск сильных и сла-

бых сторон разных подхо-

дов  

Наблюдение за поведением 

и высказываниями  

Умение выстраивать ар-

гументы при отличии 

собственных представле-

ний и мнений от представ-

лений и мнений окружаю-

щих  

Задания на поиск аргумен-

тов и построение доказа-

тельств  

Задания на аргументацию  

Умение отстаивать соб-

ственную позицию, свои 

права  

Освоение технологий веде-

ния дискуссий  

Наблюдение за дискуссией  

Умение строить поведе-

ние в конфликте  

Задания на поиск конструк-

тивного решения кон-

фликтных и проблемных 

ситуаций  

Наблюдение за поведением 

в различных конфликтных 

ситуациях, анализ причин 

возникновения конфликтов, 

психологическая диагно-

стика  
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Умение договариваться о 

совместных действиях, 

принимать решения в 

группе  

Задания на групповое ре-

шение проблем  

Наблюдение за работой в 

группе по выполнению за-

даний на принятие решений 

и обоснование группового 

решения  

Умение принимать на се-

бя ответственность, 

функции, роль, действовать 

по совместно принятым 

правилам при совместном 

выполнении действий  

Задания на освоение раз-

личных ролевых позиций 

при групповом решении 

проблем  

Наблюдение за работой в 

группе при реализации 

определенных проектов, 

дел, психологическая диа-

гностика  

Умение сознательно рас-

пределять, отслеживать и 

контролировать функ-

ции, ответственность, 

вклады при совместном 

выполнении действий  

Задания на рефлексию про-

цесса группового решения 

проблем  

Наблюдение за реализацией 

длительной совместной де-

ятельности, многодневных 

проектов  

Умение оказывать и при-

нимать помощь  

Задания на определение 

недостаточности собствен-

ных ресурсов и поиск воз-

можных источников помо-

щи  

Наблюдение за поведением 

в ситуациях неуспеха  

Умение меняться ролями, 

позициями, функциями при 

выполнении действий  

Задания на освоение раз-

личных ролевых позиций 

при выполнении действий в 

группе  

Наблюдение за реализацией 

совместной деятельности в 

условиях обмена ролями 

или функциями  

 

Умение адекватно оцени-

вать и присваивать сов-

местный результат  

Задания на рефлексию и 

оценку вкладов участников 

при решении проблем и 

выполнении действий в 

группе  

Наблюдение за соблюдени-

ем этических норм при до-

стижении результата, оцен-

ка вкладов каждого члена 

группы  

Личностные действия (нравственно-оценочные умения)  

оценка своих и чужих поступков  

Умение проявлять инте-

рес к информации и дей-

ствиям (своим и чужим)  

Формирование познава-

тельной мотивации  

Наблюдение за проявлени-

ем отношения к восприни-

маемой информации  

Умение оценивать ин-

формацию и действия от-

носительно  

Задачи на идентификацию 

личностных позиций,  

Задания на оценку полу-

ченной информации отно-

сительно своей  

собственных представле-

ний, ценностных ориен-

таций, необходимости и 

достаточности  

самоопределение, задания 

на оценку необходимости и 

достаточности информации 

или условий в соотношение 

с личностной значимостью 

проблемы или действия  

личностной позиции  

Умение ставить вопросы 

и формулировать про-

блемы  

Задания на определение 

недостаточности собствен-

ных знаний и компетентно-

сти для решения проблем и 

выполнения действий, за-

дания на постановку во-

Задания на постановку во-

просов и формулировку 

проблем, наблюдение за 

поведением  
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просов и формулирование 

проблем  

Умение выбирать ин-

формацию и поведение, 

оценивая их с точки зре-

ния пользы, целесообраз-

ности, адекватности, цен-

ностей, безопасности и 

т.д.  

Задания на выбор средств и 

алгоритмов действий, адек-

ватных поставленным це-

лям и ценностям  

Задания на определение 

альтернатив, критериев вы-

бора и способов измерения, 

задания на выбор инфор-

мации и поведения (отно-

сительно альтернатив вы-

бора, критериев и их изме-

рителей)  

Умение отказываться от 

определенных действий 

(как последствие выбора)  

Задания на принятие реше-

ний  

Задания на оценку рисков и 

потерь при отказе от невы-

бранных альтернатив, 

наблюдение за поведением  

Умение критично отно-

ситься к своему поведе-

нию (рефлексия)  

Задачи на рефлексию («са-

монаставления»)  

Задания на оценку соб-

ственного поведения  

Умение осознавать себя и 

свое поведение в жизнен-

ной перспективе (про-

шлое, настоящее, буду-

щее)  

Задания на оценку причин 

и последствий поведения: 

задания на определение 

значимости определенных 

событий с точки зрения 

жизненной перспективы  

Задания на осмысленность 

поведения с точки зрения 

прошлого и будущего  

Умение изменять свои 

представления и поведе-

ние, стремление к само-

развитию  

Задания на разработку пла-

нов собственного развития  

Психологическая диагно-

стика, наблюдение за пове-

дением в течение длитель-

ного времени  

Умение соотносить куль-

турно-исторический кон-

текст с собственным бы-

тием личности (культуро-

сообразность)  

Задания на смысл поведе-

ния в социокультурном 

контексте  

Оценка соответствия пове-

дения культурным нормам 

в историческом контексте  

Умение вносить свой 

вклад в развитие культу-

ры (культуротворчество)  

Творческие задания, зада-

ния на отчуждение соб-

ственных смыслов в форме 

метафоры, образа и т.п.  

Анализ процесса и эффек-

тивности реализации ис-

следовательской, проект-

ной и другой творческой 

деятельности  
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II.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разра-

ботаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности; 

3) тематическое планирование. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  «ПЕРЕЧЕНЬ рабочих программ  ФГОС СОО (10-11 классы), 

по предметам» 
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II.3. Программа воспитания и социализации  обучающихся на ступени среднего 

общего образования  

 

II.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) разработана 

с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 

иных особенностей Краснодарского края, запросов семей и других субъектов 

образовательной деятельности и предусматривает взаимодействие с семьёй, организациями 

дополнительного образования, развитие ученического самоуправления, участие обучающихся 

в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих 

клубов. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются: 

 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования общего образования (далее - Стандарт); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников (далее - Концепция); 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и де-

тей»; 

 Устав МБОУ СОШ № 7. 

Также обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на основной ступени общего образования.  

Программа обеспечивает: 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этниче-

скую специфику Краснодарского края, в котором находится школа, а также по-

требности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности 

их социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных пред-

почтений. 

В основе Программы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Принятие 

подростком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 

воспитания и социализации выпускника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности: воспитание как деятельность 

должно охватывать все виды образовательной деятельности: учебной, внеурочной, 

внешкольной. Системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 

воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована. 

Принцип интеграции содержания. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  
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 произведений искусства;  

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

 духовной культуры и фольклора народов России и Краснодарского края;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, сво-

ей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педа-

гогически организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания.  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности выпускника школы 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — 

происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать 

этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания.  

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов означа-

ет, что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. 

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
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деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

II.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации и Краснодарского края. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
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• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора; 

• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально- культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

II.3.3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной  

ориентации обучающихся  выпускных классов   

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систе-

му воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику Краснодарского 

края, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся средней 

ступени школы отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных 11 направлений: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Трудовое воспитание 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит соответствующую 

систему базовых ценностей, задачи, особенности планируемых результатов.   

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
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связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности обучающегося школы как гражданина России. 
 
 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания Планируемые результаты  
воспитательной 

деятельности 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

социальная 

солидарность, мир 

во всем мире, 

многообразие и 

уважение культур и 

народов 

 

- Формирование мотивов и ценно-

стей обучающегося в сфере отно-

шений к России как Отечеству 

(приобщение обучающихся к куль-

турным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокуль-

турной группы, базовым нацио-

нальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим цен-

ностям в контексте формирования у 

них российской гражданской иден-

тичности); 

- развитие способности видеть и 

понимать включенность родной и 

других культур в расширяющийся 

межкультурный диалог; понимать 

принципиальные критерии оценок 

позитивности или негативности 

этого взаимодействия; 

- углубление представлений о 

народах России, их общей истори-

ческой судьбе и единстве; одновре-

менно – расширение представлений 

о народах ближнего зарубежья (как 

входивших в состав Российской 

империи и СССР, так и никогда не 

входивших – особенно Японии, Ки-

тая, Ирана, Турции); 

- расширение и углубление пред-

ставлений о национальных героях и 

важнейших событиях истории Рос-

сии и её народов (особенно о тех 

событиях, которые отмечаются как 

народные, государственные или 

важнейшие религиозные праздни-

ки); 

-  развитие личной и коллективной 

социальной активности (участие в 

делах класса, школы, семьи, села, 

города; открытое аргументирован-

ное высказывание своей позиции по 

различным спорным или социально 

негативным ситуациям; 

- разработка и оформление стен-

дов, посвященных исторической 

эволюции символики Российского 

государства и конкретного субъекта 

- способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответ-

ственности и долга перед Родиной, иден-

тичность с территорией, с природой Рос-

сии, идентификация себя в качестве граж-

данина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа);  

- осознание своей этнической принадлеж-

ности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человече-

ства (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричаст-

ность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной 

России); 

- осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

-  представления о политическом устрой-

стве Российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о его важ-

нейших законах; посильное введение пред-

ставлений об участии России в системе 

международных политических и культур-

ных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет 

Европы и др.); 

- глубокое понимание (в том числе в се-

мантико-историческом контексте) симво-

лики государства – Флага, Герба и Гимна 

России, флага, герба и гимна субъекта Рос-

сийской Федерации – Ростовской области, 

в котором находится образовательное 

учреждение; 

- практико-ориентированные представле-

ния об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении, знакомство с их дея-

тельностью в родной школе, поселении, 

муниципалитете; посильное введение пред-
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Федерации; возможная подготовка 

специальных презентаций по по-

добным историческим процессам в 

других государствах (например, 

США, Великобритании, Франции, 

Германии, Италии и др.); 

- сопоставление текстов государ-

ственных гимнов различных стран в 

разные исторические эпохи, народ-

ных, государственных и религиоз-

ных праздников с публичными пре-

зентациями; 

- исследовательская работа с по-

следующими дискуссиями об осно-

ваниях, по которым современники 

или потомки относили тех или 

иных людей к категории героев, 

считали их выдающимися, замеча-

тельными и т.д. Особо ценным яв-

ляется выяснение обстоятельств, по 

которым один и тот же человек в 

разные эпохи то считался великим 

героем или политиком, то лишался 

этого «звания»; краеведческая ра-

бота по выявлению и сохранению 

мест памяти, могил (особенно брат-

ских), забота о памятниках и т.п.; 

публичные презентации о славных 

людях данной местности, региона, 

России, рода человеческого; 

- знакомство с сохранившимися 

народными традициями и ремесла-

ми, выявление их культурно-

исторической основы, обсуждение 

их роли и ценности в современной 

жизни, их значения для самих носи-

телей этих традиций и юных поко-

лений и т.п.; участие в традицион-

ных действиях (обрядах) и (посиль-

но) в ремесленном производстве 

(дерево, глина, роспись и др.); под-

готовка публичных презентаций по 

этой деятельности; 

- систематическое проведение дис-

куссий с носителями различных 

взглядов и традиций относительно 

духовно-нравственных ценностей 

прошлого и современности в кон-

тексте образовательной программы 

школы; вынесение этой проблема-

тики в школьные, местные и регио-

нальные СМИ; подготовка подрост-

ками собственных публикаций. 

ставлений о соответствующих нормах в 

Конституции России и федеральном зако-

нодательстве; 

- практико-ориентированные представле-

ния о правах и обязанностях гражданина 

России; непосредственное знакомство с 

реализацией этих прав на примере старших 

членов семьи и других взрослых, принад-

лежащих различным социальным и социо-

культурным стратам; 

- превращение интереса к общественным 

явлениям в значимую личностно – граж-

данскую потребность, понимание активной 

роли человека в обществе, в том числе че-

рез личное участие в доступных проектах и 

акциях; посильное введение в кругозор 

подростков таких документов, как Всеоб-

щая декларация прав человека и Европей-

ская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод; 

- утверждение отношения к родному и 

русскому языкам (если последний не явля-

ется родным) как к величайшей ценности, 

являющейся важнейшей частью духовно – 

нравственного наследия и достояния; осо-

знание родного и русского языков как со-

кровищницы средств современной комму-

никации; осознание в этом контексте зна-

чения владения иностранными языками; 

сознательное овладение ими как универ-

сальным средством продуктивного взаимо-

действия с другими людьми в различных 

культурных пространствах; 

- ценностное отношение к родной культу-

ре; понимание ее связей и взаимовлияний с 

другими культурами на протяжении про-

шлых эпох и в настоящее время 

 

 Нравственное и духовное воспитание 

Ценностные Задачи воспитания Планируемые результаты  
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установки воспитательной деятельности 

Правовое 

государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, закон 

и правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение 

Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и 

будущее своей 

страны и своего 

края 

- Формирование мотивационно-

ценностных отношений обучающе-

гося в сфере самопознания, само-

определения, самореализации, са-

мосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духов-

но-нравственному самосовершен-

ствованию; формирование позитив-

ной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореа-

лизации); 

- развитие способности к рефлек-

сии (критики) оснований деятель-

ности – как своей, так и других лю-

дей, прежде всего сверстников; 

умение ставить себя на место дру-

гого, сопереживать и искать и нахо-

дить способы человеческой под-

держки даже при осознании его не-

правоты; 

- развитие способности различать 

позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализиро-

вать их причины, предлагать спосо-

бы преодоления социально непри-

емлемых явлений и участвовать в 

направленной на это деятельности; 

способность критически оценить 

качество информации и развлече-

ний, предлагаемых рекламой, кино-

прокатом, компьютерными играми 

и различными СМИ; 

- развитие представлений о рели-

гиозной картине мира, роли тради-

ционных религий в развитии наро-

дов нашей страны и их культуры, в 

становлении и развитии Российско-

го государства; посильно расшире-

ние этих представлений на межре-

лигиозную ситуацию в современ-

ном мире 

- Развитое моральное сознание и компе-

тентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формиро-

вание нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственно-

го отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовер-

шенствованию;  

- веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам лю-

дей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  

- сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры тради-

ционных религий, их роли в развитии куль-

туры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и рос-

сийской государственности;  

- понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества);  

- сформированность ответственного от-

ношения к учению; уважительного отно-

шения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде; 

- утверждение в качестве личной нормы 

уважительного отношения ко всем людям – 

от своих родителей до любого встречного 

ребенка, сверстника, старшего независимо 

от его внешнего вида (лица, одежды, физи-

ческих особенностей);  

- установка на поддержку деловых и дру-

жеских взаимоотношений в коллективе; 

- сознательное принятие и утверждение в 

качестве личного императива установки на 

бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; посильное участие в природо-

охранной и экологической деятельности; 

нетерпимое отношение к проявлениям же-

стокости к братьям нашим меньшим со 

стороны других людей; 

-  нормы этически осмысленных взаимо-

отношений в коллективе класса (образова-

тельного учреждения в целом), что предпо-

лагает овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, взаимной поддержке, 

- участие в коллективных играх, приобре-

тение опыта совместной деятельности; 
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- посильное участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

 

 Трудовое воспитание 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания Планируемые результаты  
воспитательной деятельности 

Научное знание, 

стремление к 

познанию и истине, 

научная картина 

мира, 

нравственный 

смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный 

смысл труда, 

творчество и 

созидание; 

целеустремленност

ь и настойчивость, 

бережливость, 

выбор профессии 

-  Формирование мотивов и ценно-

стей обучающегося в сфере трудо-

вых отношений и выбора будущей 

профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах сво-

его профессионального образования 

и будущей профессиональной дея-

тельности, приобретение практиче-

ского опыта, соответствующего ин-

тересам и способностям обучаю-

щихся;  

-  постепенное текстуальное зна-

комство с действующими перечня-

ми профессий и специальностей 

начального и среднего профессио-

нального образования с целью со-

отнесения с ними собственных ин-

тересов, склонностей, возможно-

стей и жизненных перспектив; осо-

знание на этой основе универсаль-

ной ценности получаемого общего 

образования и «образования-через-

всю-жизнь»; 

- формирование у обучающихся 

мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

-  овладение способами и приема-

ми поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населе-

ния;  

- создание условий для професси-

ональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов;  

- сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, 

центрами профориентационной ра-

боты; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (закон-

ными представителями);  

- информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, 

- Сформированность мотивации к обуче-

нию и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию; готовность и способность к осо-

знанному выбору и построению дальней-

шей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных инте-

ресов; 

- усвоение ценностного отношения к ре-

зультатам человеческого труда, составля-

ющим всю среду обитания, все достижения 

науки и искусства, техники и технологии; 

все великие духовно-нравственные проры-

вы в понимании сущности человека и чело-

вечества; 

- приобретение опыта собственного уча-

стия в различных коллективных работах, в 

том числе в разработке и реализации учеб-

ных и внеучебных проектов; развитие на 

этой основе проектных, экспертных и иных 

компетентностей, требующих личной дис-

циплинированности, последовательности, 

настойчивости, самообразования и др.; 

- личностное усвоение установки на не-

терпимость к лени, небрежности, незавер-

шенности дела, к небережливому отноше-

нию к результатам человеческого труда 

независимо от того, в какую историческую 

эпоху этот труд был совершен; 

- безусловное уважение к любому честно 

трудящемуся человеку;  

- способность к признательному восхище-

нию теми, кто занимается творчеством – 

созданием прежде не бывшего: изобрета-

тельством, творчеством в сфере науки, ар-

хитектуры, литературы, музыки и других 

видов искусства и пр.; 

- приобретение практического опыта, со-

ответствующего интересам и способностям 

обучающихся 

- овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке 
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социальных и финансовых состав-

ляющих различных профессий, 

особенностях местного, региональ-

ного, российского и международно-

го спроса на различные виды тру-

довой деятельности;  

-  использование средств психоло-

го-педагогической поддержки обу-

чающихся и развитие консультаци-

онной помощи в их профессиональ-

ной ориентации, включающей диа-

гностику профессиональных склон-

ностей и профессионального потен-

циала обучающихся, их способно-

стей и компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специа-

лизированных центрах)  

- поощрение и поддержка самооб-

разования посредством Интернета, 

занятий в библиотеках, музеях, лек-

ториях и т.п. 

- организация общения с профес-

сионально успешными людьми с 

целью обсуждения роли полученно-

го образования (общего, професси-

онального, пост профессионально-

го, самообразования и т.д.) и уни-

версальных компетентностей в этом 

успехе; особо ценно, если таким 

профессионально успешным чело-

веком окажется кто-либо из стар-

ших родственников учащихся дан-

ного образовательного учреждения, 

а также выпускники, показавшие 

достойные примеры высокого про-

фессионализма, творческого отно-

шения к труду и жизни; 

- формирование у обучающихся 

мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

- развитие собственных представ-

лений о перспективах своего про-

фессионального образования и бу-

дущей профессиональной деятель-

ности 

труда и работой служб занятости населения 

 

IV. Интеллектуальное воспитание 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания Планируемые результаты  
воспитательной деятельности 

Роль знаний в 

жизни человека. 

Учеба – наш 

- Формирование представлений об 

образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необ-

- Сформированность целостного мировоз-

зрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 
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главный труд. 

 Роль книги в 

жизни.  Роль 

компьютера в 

жизни школьника. 

Учение и школа в 

жизни великих 

людей. НОТ 

школьника. Азбука 

умственного труда.  

ходимом качестве современного 

человека, условии достижении лич-

ного успеха в жизни;  

- формирование элементарных 

навыков научно-исследовательской 

работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов;  

- формирование навыков сотруд-

ничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллек-

туальной деятельности (в ходе, по-

средством создания игровых ситуа-

ций по мотивам различных интел-

лектуальных профессий, проведе-

ния внеурочных мероприятий, рас-

крывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятель-

ности). 

практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира; 

- готовность к личностному самоопреде-

лению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции в деятель-

ности, правосознание; 

- первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития 

личности и общества; 

- представление об образовании и 

самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве 

современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли 

знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и 

общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной 

силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о 

содержании, ценности и безопасности 

современного информационного 

пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, 

людям науки, представителям творческих 

профессий; 

- элементарные навыки работы с научной 

информацией; 

- первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

- первоначальные представления об 

ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

 

V. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания Планируемые результаты  
воспитательной деятельности 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

- Формирование мотивационно-

ценностных отношений обучающе-

гося в сфере здорового образа жиз-

ни (осознание обучающимися цен-

ности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, форми-

рование установки на систематиче-

ские занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двига-

- Сформированность ценности здорового 

и безопасного образа жизни;  

- интериоризация правил индивидуально-

го и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведе-

ния на транспорте и на дорогах;  

- осознанное отношение обучающихся к 

выбору индивидуального рациона здорово-
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психологическое. тельной активности на основе осо-

знания собственных возможностей; 

-  формирование знаний о совре-

менных угрозах для жизни и здоро-

вья людей, в том числе экологиче-

ских и транспортных, готовности 

активно им противостоять; 

- овладение современными оздо-

ровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной 

гигиены; 

- профилактика употребления 

наркотиков и других психоактив-

ных веществ, профилактики инфек-

ционных заболеваний;  

- формирование устойчивого от-

рицательного отношения к аддик-

тивным проявлениям различного 

рода – наркозависимость, алкого-

лизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу 

личности) 

го питания; 

- первоначальные представления о здоро-

вье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нрав-

ственном здоровье; 

- формирование начальных представлений 

о культуре здорового образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственно-

го здоровья, использования здоровьесбере-

гающих технологий в процессе обучения и 

во внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценно-

сти занятий физической культурой и спор-

том, понимание влияния этой деятельности 

на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории рос-

сийского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

- отрицательное отношение к употребле-

нию психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета; 

- понимание опасности, негативных по-

следствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических 

веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

 
VI. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания Планируемые результаты  
воспитательной деятельности 

Понятия 

«миролюбие», 

«гражданское 

согласие», 

«социальное 

партнерство», 

важность этих 

явлений для жизни 

и развития 

человека, 

сохранения мира в 

семье, обществе, 

государстве; 

 понятия 

«социальная 

агрессия», 

«межнациональная 

рознь», 

«экстремизм», 

«терроризм», 

«фанатизм», 

- Формирование межкультурных,  

межнациональных, межконфессио-

нальных отношений обучающихся в 

сфере сотрудничества, диалогиче-

ского общения;  

- развитие навыков использования 

информационной среды, телеком-

муникационных технологий для 

организации межкультурного со-

трудничества, культурного взаимо-

обогащения. 

- Интериоризация гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, го-

товность к конструированию процесса диа-

лога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ве-

дению переговоров).  

-  первичные навыки использования ин-

формационной среды, телекоммуникаци-

онных технологий для организации меж-

культурного сотрудничества, культурного 
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формирование 

негативного 

отношения к этим 

явлениям, 

элементарные 

знания о 

возможностях 

противостояния 

им; 

     межкультурное, 

межнациональное, 

межконфессиональ

ное сотрудниче-

ство, диалогиче-

ское общение; 

социальное 

партнерство и 

межпоколенный 

диалог 

 

взаимообогащения. 

 

VII. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания Планируемые результаты  
воспитательной деятельности 

Красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве, 

эстетическое 

развитие личности 

- Формирование мотивационно-

ценностных отношений обучающе-

гося в сфере искусства: 

- формирование основ художе-

ственной культуры обучающихся 

как части их общей духовной куль-

туры, как особого способа познания 

жизни и средства организации об-

щения; 

-  развитие эстетического, эмоцио-

нально-ценностного видения окру-

жающего мира; 

-  развитие способности к эмоцио-

нально-ценностному освоению ми-

ра, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

-  воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выра-

женной в том числе в понимании 

красоты человека; 

- развитие потребности в общении 

с художественными произведения-

ми, формирование активного отно-

шения к традициям художествен-

ной культуры как смысловой, эсте-

тической и личностно-значимой 

ценности 

- развитие представлений о ду-

шевной и физической красоте чело-

- Развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельно-

сти эстетического характера; 

- способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции; 

-  сформированность основ художествен-

ной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства органи-

зации общения; 

-  развитость эстетического, эмоциональ-

но-ценностного видения окружающего ми-

ра; 

-  способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыраже-

нию и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

-  уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в по-

нимании красоты человека; 

-  развитая потребность в общении с ху-

дожественными произведениями, сформи-

рованность активного отношения к тради-

циям художественной культуры как смыс-

ловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  
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века, а равно – о его разрушитель-

ных возможностях; о своеобразии 

критериев человеческой красоты у 

разных народов и в разные истори-

ческие эпохи; представления об 

эволюции этих представлений на 

примере европейской моды от ан-

тичности до наших дней; 

- развитие способности отличать 

подлинное искусство от его сурро-

гатов; постепенное введение под-

ростков в мир античного, романско-

го, готического, классического и 

т.д. искусства, включая авангард и 

модерн ХХ века и художественный 

язык современного искусства; 

-  параллельно – освоение основ 

художественного наследия родной, 

русской и иных важнейших куль-

турно-художественных и религиоз-

но-художественных традиций: 

японской, китайской, индийской, 

арабской (исламской), христиан-

ской, буддийской и др. 

- поощрение и поддержка соб-

ственных занятий подростков ху-

дожественным творчеством в раз-

личных областях (включая моду, 

дизайн собственного жилища и тер-

ритории дома и школы и др.). 

–   использование» родного города 

и его окрестностей в качестве 

своеобразной «образовательной 

программы» по истории культуры 

народа, создавшего этот социально-

природный феномен;  

–  устройство публичных лекций (с 

приглашением родителей, местных 

жителей и др.) о выдающихся 

произведениях искусства; 

– организация экскурсий на 

художественные производства и 

выставки, к памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей с 

последующим обсуждением 

увиденного и прочувствованного и 

оформлением в виде презентаций, 

эссе и других форм 

долговременного хранения и 

использования; 

– организация салонов (как 

художественно ориентированного 

клубного пространства), где 

происходит творческое общение 

подростков и заинтересованных 
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взрослых, звучит хорошая музыка 

(классическая, народная, 

современная, но не попса), поэзия, 

рассказы людей, побывавших в 

интересных местах, и др.; 

– обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой и 

последующее обсуждение; 

- поддержка подростковой творче-

ской деятельности посредством вы-

несения ее в публичное простран-

ство, развитие умения выражать 

себя вербально. 

 

VIII. Правовое воспитание и культура безопасности 

 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Институты 

гражданского 

общества, 

возможности 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

права, свобода и 

обязанности 

человека; 

законы, правопоря-

док, общественное 

согласие; 

роль человека в 

обществе; 

правила 

безопасного 

поведения в школе, 

быту, на отдыхе, 

городской среде,  

первоначальные 

представления об 

информационной 

безопасности; 

возможное 

негативное влияние 

на 

морально-психолог

ическое состояние 

человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, 

телевизионных 

передач, рекламы; 

элементарные 

- Включение обучающихся в про-

цессы общественной самоорганиза-

ции; 

-  приобщение обучающихся к об-

щественной деятельности, участие в 

детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешколь-

ных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучаю-

щихся в благоустройстве школы, 

класса, города; 

-  социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; 

-  приобретение опыта конструк-

тивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; 

-  формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обще-

стве с учетом правовых норм, уста-

новленных российским законода-

тельством. 

- Освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах, включая соци-

альные сообщества (взрослых и сверстни-

ков); 

- готовность к участию в школьном само-

управлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социаль-

ных и экономических особенностей; 

-  готовность к участию в процессе упоря-

дочения социальных связей и отношений, в 

которые вовлечены и которые формируют 

сами обучающиеся;  

- вовлеченность в непосредственное граж-

данское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового обще-

ственного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социаль-

ной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; 

-  интериоризация ценностей созидатель-

ного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной орга-

низации совместной деятельности, саморе-

ализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера.  
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представления о 

девиантном и 

делинквентном 

поведении. 
 

 

IX. Воспитание семейных ценностей 

 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания Планируемые результаты  
воспитательной деятельности 

Семья как 

социальный 

институт, роль 

семьи в жизни 

человека и 

общества; 

правила поведения 

в семье, понимание 

необходимости их 

выполнения; 

семейные роли, 

права и обязанно-

сти членов семьи; 

история, ценности 

и традиции своей 

семьи; 

уважительное, 

заботливое 

отношение к 

родителям, 

прародителям, 

сестрам и братьям; 

элементарные 

представления об 

этике и психологии 

семейных 

отношений, 

основанных на 

традиционных 

семейных 

ценностях народов 

России. 

- Формирование партнерских от-

ношений с родителями (законными 

представителями) в целях содей-

ствия социализации обучающихся в 

семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучаю-

щихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

- расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презен-

тации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрываю-

щих историю семьи, укрепляющих 

и обогащающих преемственность 

между поколениями). 

- Осознание значения семьи в жизни чело-

века и общества,  

- принятие ценности семейной жизни; 

-  уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

 

 

X. Формирование коммуникативной культуры 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания Планируемые результаты  
воспитательной деятельности 

Значение общения 

для жизни 

человека, развития 

личности, 

успешной учебы;  

правила 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного 

- Обеспечение принятия обучаю-

щимися ценности Человека и чело-

вечности, гуманистических, демо-

кратических и традиционных цен-

ностей; 

-  формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательно-

го отношения к другому человеку, 

- Сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности.  
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общения в классе, 

школе, семье, со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими;  

значимость 

ответственного 

отношения к слову 

как к поступку, 

действию; 

первоначальные 

знания о 

безопасном 

общении в 

Интернете; 

история русского 

языка, его 

особенности и 

место в мире; 

история родного 

языка, его 

особенности и 

место в мире 

его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, собственности, 

гражданской позиции; 

- формирование готовности и спо-

собности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимо-

понимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта обще-

ния, готовности к конструированию 

образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, про-

цесса диалога как конвенциониро-

вания интересов, процедур, форми-

рование готовности и способности 

вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социаль-

ной среды) 

 

XI. Экологическое воспитание 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания Планируемые результаты  
воспитательной деятельности 

Жизнь во всех ее 

проявлениях;  

экологическая 

безопасность; 

 экологическая 

грамотность; 

 экологическая 

культура;  

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни;  

ресурсосбережение

;  

экологическая 

этика;  

экологическая 

ответственность; 

социальное 

партнерство для 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды;  

устойчивое 

развитие общества 

в гармонии с 

- Формирование мотивов и ценно-

стей обучающегося в сфере отно-

шений к природе; 

- формирование готовности обу-

чающихся к социальному взаимо-

действию по вопросам улучшения 

экологического качества окружаю-

щей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоро-

вьесберегающего просвещения 

населения,  

-  развитие и углубление опыта 

непосредственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с ре-

альной живой и страдающей приро-

дой в месте жительства и его ближ-

них окрестностях; 

- сопоставление бытующей прак-

тики с результатами качественно 

иных подходов к выстраиванию 

этих отношений (европейский, 

японский опыт); 

- развитие «темы природы» в сво-

ем собственном творчестве (стихо-

сложении, рисовании, прикладных 

видах искусства; 

-  фотографическая фиксация в 

поселении и/или в его ближних 

- Сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, нали-

чие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (го-

товность к исследованию природы, к заня-

тиям сельскохозяйственным трудом, к ху-

дожественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности).  

- осознание обучающимися взаимной свя-

зи здоровья человека и экологического со-

стояния окружающей его среды, роли эко-

логической культуры в обеспечении лично-

го и общественного здоровья и безопасно-

сти; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта 

поведения 

- осознание возникшего кризиса в 

отношениях человека и природы как одной 

из актуальнейших глобальных проблем 

человечества;  

- способность видеть и понимать, в каких 

формах этот кризис выражен в месте 

проживания подростка;  

- готовность в добровольном участии в 
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природой окрестностях видов, представляю-

щих с точки зрения участников это-

го поиска, особую эстетическую 

ценность. 

решении экологической проблемы на 

муниципальном уровне как личностно 

важного опыта природоохранительной 

деятельности; 

- осознание противоречивой роли 

человеческой деятельности в отношении 

природы; принятие тезиса об эволюции 

человека и природы как 

безальтернативного выхода из глобального 

экологического кризиса; 

- усвоение ценностного отношения к 

природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия 

явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не 

только не нанося ей ущерба, но и 

поддерживая ее жизненные силы 

 

 

Показателем эффективности воспитательного процесса являются положительная 

динамика личностного роста обучающихся, отсутствие правонарушений, сокращение группы 

«риска», активное участие в проектных, исследовательских работах различного уровня, 

действующих программах воспитания. 

II.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

В каждом модуле обозначены виды и формы деятельности, отражающие пути 

реализации данного модуля. Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Содержание Виды деятельности и 

формы  

занятий с обучающимися 

• общее представление о политическом устройстве россий-

ского государства, его институтах, их роли в жизни обще-

ства, о символах государства, их историческом происхожде-

нии и социально-культурном значении, о ключевых ценно-

стях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского об-

щества, их истории и современном состоянии в России и ми-

ре, о возможностях участия граждан в общественном управ-

лении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, ува-

жение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражда-

нина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, 

знание национальных героев и важнейших событий отече-

ственной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 
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мероприятиях, проводимых детским 

объединением  (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

 
Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Уроки  мужества 

 

Аукцион идей    

 

Вечер памяти «Этих 

дней не смолкает слава»  

 

Акции  Милосердия: 

«Дом без 

одиночества»,  

«Спасибо деду за 

ПОБЕДУ», «Не бывает 

чужой беды» 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

народного единства. 

 

Диспут «Права и 

обязанности»     

Игра «Учимся 

выживать» 

 

 

 

Единый классный час, 

посвященный 10 

декабря - Дню прав 

человека. 

Заочный маршрут «По 

следам 

географических 

открытий» 

Откровенный разговор 

«Что для меня свобода» 

 

Несение вахты памяти 
на Посту №1 на Мемо-
риале памяти павших в 
годы ВОВ. 

«Жизнь 

замечательных людей» 

Эпоха географических 

открытий. 

Русские 

мореплаватели 

 Конкурс 

«Государственная 

символика» 

 

Игра «Имею право» 

 

Создание 

передвижной выставки 

«Эхо победы» 

 

Библиотечный урок 

«Русь державная, 

православная» 

 

Вечер встречи с 

ветеранами ВОВ и 

тыла 

 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Операция «Ветеран» 

Английский язык 

«Россия- моя Родина» 

(проект) 

Круглый стол 

«Свобода и 

ответственность» 

 

Встреча трёх поколений 

 

Выпуск журнала 

«Наши права» 

 

Литература Ролевая 

игра «Раскопки» 

Вечер патриотической 

песни 

 Организация конкурса 

«Нет войне» 

Творческие уроки для 

начальной школы: 

«Мы граждане 

России», «Наши права 

и обязанности»  

Исторический вечер 

«Связь поколений» 

 

  

 

Обществознание. 

Политтурнир «Я 

гражданин России» 

Творческая работа «В 

единении наша сила» 

  

 

2.Нравственное и духовное воспитание 

Содержание Виды деятельности / 

Формы  
занятий с обучающимися 

• сознательное принятие базовых национальных российских - беседа, экскурсия (урочная, 
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ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к герои-

ческому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального рос-

сийского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отно-

шения с людьми и поступать по законам совести, добра и спра-

ведливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполне-

нии учебных, учебно- трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, дей-

ствий и поступков; готовность к самоограничению для дости-

жения собственных нравственных идеалов; стремление выраба-

тывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаи-

моотношений в семье; осознание значения семьи для жизни че-

ловека, его личностного и социального развития, продолжения 

рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявле-

ниям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубо-

сти, оскорбительным словам и действиям, нарушениям обще-

ственного порядка. 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим 

и памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры граж-

данского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешколь-

ная); 

- творческие конкурсы, фестива-

ли, праздники, спортивные сорев-

нования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых дет-

скими объединением  (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с казаками (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

 

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Единый классный 

час «Наши 

знаменитые 

земляки» 

         

 

Экскурсия обзорная  

«Мой край родной» 

 

 

История края и 

станицы 

«Жизнь 

замечательных 

людей» 

 

Виртуальное 

путешествие по 

Краснодарскому краю 

 

Конкурс фотографии 

«Кубань через 

объектив» 

 

Акции  Милосердия: 

 «Не бывает чужой 

беды», «Дом без 

одиночества»,  

«Спасибо деду за 

ПОБЕДУ»  

 Викторина 

«Освобождение Кубани 

от немецкой оккупации», 

конкурс творческих работ 

(сочинений, 

иллюстраций, стенгазет,  

докладов) 

Вечер встречи с 

ветеранами ВОВы и 

тыла  

 

Создание передвижной 

выставки «Эхо победы» 

 

 Заочный маршрут «По 

следам географических 

открытий» 

Поисковая деятельность 

«Дети- герои моего 

края» 

 

 Конкурс 

«Государственная 

символика» 

Военно-спортивная 

игра «Зарница». 

 

Фотовыставка 

«Достопримечательност

и моего края» 
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 Вечер патриотической 

песни 

 Устный журнал «Мой 

край» 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Содержание Виды деятельности 

/ Формы занятий с 

обучающимися 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и об-

щества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в тече-

ние всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и об-

щества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабо-

чем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

• готовность к профессиональному выбору (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспекти-

вой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для про-

фильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в обра-

зовании и труде. 

- экскурсии на произ-

водственные предпри-

ятия, встречи с пред-

ставителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, внешколь-

ная), 

- беседа (урочная, вне-

урочная, внешколь-

ная). 

- презентации «Труд 

наших родных»,  сю-

жетно-ролевые эконо-

мические игры (уроч-

ная, внеурочная, вне-

школьная); 

- конкурсы  (урочная, 

внеурочная, внешколь-

ная);  

- организации работы 

детских фирм (вне-

урочная, внешколь-

ная); 

- работа творческих и 

учебно-

производственных ма-

стерских, трудовые 

акции (внеурочная, 

внешкольная). 

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-

полезная 

деятельность 
Круглый стол «Все работы 

хороши?» 

Экскурсия на рабочие места края Портфель ученика 

Проект «город мастеров» 

Проект «труд наших 

родителей», 

Проект « Трудовые династии 

нашего села» 

Встреча с интересными 

людьми разных профессий 

 

Трудовые десанты: 

- благоустройство школы и 

пришкольного участка  

- озеленение классных комнат  

- генеральная уборка классов, школы  

Рейды «Чистота классных 

кабинетов», «Внешний вид», 

«Сменная обувь»  

 

Выставка детских работ 

«Осенний балл» 

 Рейды по проверке чистоты  

и озеленения классов 
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Выставка «Мастерская Деда 

Мороза» 

Встреча с выпускниками, 

отслужившими в рядах российской 

армии 

 

Дискуссия «Всегда ли нужна 

активная жизненная 

позиция?» 

 Акция «Мой чистый 

школьный двор» 

День самоуправления  Оформление школы к 

праздникам 

 

4. Интеллектуальное воспитание 

Содержание Виды 

деятельности / 

Формы занятий 

с обучающимися 

 получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности 

детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, 

в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с 

этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, 

выполнения учебно-исследовательских проектов.  

- участие в пред-

метных олимпиа-

дах, международ-

ных интеллекту-

альных играх ; 

- научно-

исследовательская 

работа в ходе реа-

лизации учебно-

исследовательских 

проектов; 

- участие в сю-

жетно-ролевых иг-

рах 

- подготовка ма-

териалов и участие 

в школьной, рай-

онной конферен-

ции 

 

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Неделя русского 

языка. 

Конкурс «Золотая 

осень» между классами 

 Праздник «День Знаний» 

Неделя 

математики. 

Классный час «Знания - 

мой капитал» 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

Праздник «Последний 

Звонок» 

 Кл.час «Как развить в 

себе хорошую память» 

 Праздники, театральные 

постановки для 

начальной школы 

Предметные 

олимпиады  

Кл. час «Великие 

путешественники и их 

открытия» 

  

Подготовка Кл. час «Мои интересы,   
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проектов по 

предметам 

мои увлечения» 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся 

должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 
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состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером. 

  

Содержание Виды деятельности / 

формы занятий 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологи-

ческого (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психи-

ческого (умственная работоспособность, эмоциональное благополу-

чие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродук-

тивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной сре-

ды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компен-

сации, избегания, преодоления; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и обществен-

ной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; само-

образованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкоголь-

ных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропа-

гандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, вне-

школьная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- урок  физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции (вне-

урочная, внешкольная); 

- подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в системе взаи-

модействия образовательных 

и медицинских учреждений 

(внешкольная) 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-

полезная 

деятельность 
День Здоровья Классный час 

«Здоровье 

школьника – 

здоровье нации», 

 

Проведение Дня здоровья. 

«Веселые старты», 

спортивные игры (баскетбол, 

волейбол, теннис) 

Конкурсы рисунков, 

плакатов: по ПДД 

 

Месячник 

безопасности 

дорожного 

движения. 

 

Кл.час «Азбука 

дороги» 

Соревнования по футболу и 

др. видам  спорта  

Конкурс 

антинаркотической 

социальной рекламы 

«Мы выбираем жизнь» 

Физическая Конкурс «Знатоки Встречи со специалистами  
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культура ПДД» 

 

(медицинскими работниками, 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов), ведущими 

профилактическую и 

просветительскую  работу по 

охране здоровья 

   Проведение акции 

«Будущее зависит от 

тебя», приуроченной 

ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
 

Содержание Виды 

деятельности 

и формы 

занятий 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанно-

стей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведе-

ния; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и мо-

лодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современ-

ном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окру-

жением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростко-

вому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответ-

ственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный 

в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

- предметные 

уроки (уроч-

ная);  

- беседа, про-

смотр учебных 

фильмов (уроч-

ная, внеуроч-

ная, внешколь-

ная); 

- участие в 

школьном са-

моуправлении: 

выборы актива 

класса, участие 

в делах класса 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение 

акций (вне-

урочная, вне-

школьная)  

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 
 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Урок Мира Встречи с 

представителями 

различных 

традиционных конфессий 

Экскурсии по 

родному краю 

Проведение государственных 

праздников «День 

Конституции», 

«День района» 

Обществознание

.  

История. 

Выполнение 

Встречи с участниками 

Великой Отечественной 

войны 

Виртуальные 

экскурсии с 

использованием 

мультимедийных 

Проведение общешкольного 

праздника «Диалог культур 

во имя гражданского мира и 

согласия» 
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проектов по 

тематике 

Участие в школьном 

самоуправлении: выборы 

актива класса, участие в 

делах класса (по плану 

воспитательной работы 

класса)  

средств: 

знакомство с 

объектами 

культурного 

наследия страны и 

региона 

(памятниками 

истории и 

культуры) 

Участие в волонтёрском 

движении, выполнение 

социальных проектов: 

«День пожилого человека», 

«Подарок детям из детского 

сада, пожилым людям из 

дома престарелых» 

  «Весенняя неделя добра» 

Ролевые игры «Выборы в 

Парламент школы», 

«Выборы Президента 

школы» 

Акции: 

«За здоровый образ жизни!», 

«Наша забота – ветеранам» 

 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 

Содержание Виды деятельности / формы занятий 

• представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов 

России. 

• знакомство с эстетическими идеалами, тра-

дициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художествен-

ными промыслами. 

• знакомство с местными мастерами приклад-

ного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 

др., обсуждение прочитанных книг, художе-

ственных фильмов, телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их этического и 

эстетического содержания. 

• изучение творчества писателей, поэтов, ху-

дожников Донского края и их вклад в историю 

России, организация тематических экспозиций 

на базе школьного музея. 

 

предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, выставок  

(внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества«Золотая осень», 

«Мой край Донской»., музыкальных вечеров 

(внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном оформлении 

помещений (внеурочная, внешкольная). 

- участие в совместной деятельности обра-

зовательной организации с предприятиями, об-

щественными организациями, системой дополни-

тельного образования, иными социальными субъ-

ектами 

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-

полезная 

деятельность 
Литература: 

-диспут «Моя любимая 

книга» 

-Конкурсная программа 

«Он был рождён для 

счастья, для надежд…» 

посвящённая дню 

рождения 

Уроки прекрасного в 

музыкальной школе 

Праздник «Осенний 

балл»   

 

Поисковая работа 

«Школьные годы 

чудесные» 

Конкурс 

стихотворений, 

рисунков, стенгазет,  

поделок, фотографий 

«Мой город» 

Проект «Мир на 

ладони». 

Конкурс проектов 

«Кубанский 

сувенир» 
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М.Ю.Лермонтова 

-А.П. Платонов 

«Неизвестный цветок» 

(прекрасное вокруг нас) 

-М. Горький «Легенда о 

Данко» 

-Заочное путешествие 

по биографическим 

местам М. Горького 

Месячник 

театрального 

искусства   

Конкурс иллюстраций 

«Музыка и Я»   

Литературно-

музыкальная 

композиция для 

ветеранов  

Конкурс  рисунков, 

плакатов «Пусть 

всегда будет мир!» 

Экскурсии в зоопарк, 

по краю. 

Посещение 

предновогодних 

выставок, музеев. 

 

  Новогодние 

праздники, спектакли 

для младших 

школьников - 

кукольный спектакль 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Содержание Виды деятельности и 

формы занятий 

- получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии;  

- получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

- получают элементарный опыт ответственного социального 

поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с 

деятельностью детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

- получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и 

др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 

клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, 

юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

 

- беседы, тематические 

классные часы (урочная, 

внеурочная, внешколь-

ная); 

- встречи с представи-

телями органов государ-

ственной власти, обще-

ственными деятелями, 

специалистами и др ( 

внеурочная, внешколь-

ная); 

- участие в школьных 

органах самоуправления 

(внеурочная, внешколь-

ная); 

- игры по основам без-

опасности, (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

-  участие в деятельно-

сти клубов юных инспек-

торов дорожного движе-

ния, юных пожарных, 

юных миротворцев, 

юных спасателей и т. д.); 

(внеурочная, внешколь-

ная); 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Учебно-тренировочные 

мероприятия, практические 

занятия с детьми по 

отработке эвакуации на 

случай возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций.            

 

Проведение тематических классных 

часов на темы, раскрывающие 

сущность терроризма, экстремизма. 

Беседы с целью ознакомления 

учащихся с действующим 

законодательством РФ об уголовной 

ответственности за ложные сообщения 

об угрозах террористических актов. 

Встречи учащихся с 

представителями 

правоохранительных 

органов, ГО и ЧС, УФСБ 

по вопросам борьбы с 

терроризмом и 

повышению 

бдительности.  
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Учебно-тренировочные 

мероприятия, практические 

занятия с детьми по 

отработке эвакуации на 

случай возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций.            

Тематические классные часы по 

противопожарной безопасности  

Классные часы, направленные на 

профилактику лесных пожаров  

Участие в конкурсе рисунков и 

поделок, сценариев  по 

противопожарной тематике. 

Встречи с работниками 

ОГПН, МЧС 

 

Уроки по тематике ОБЖ 

 

Конкурсы, утренники, линейки по 

обучению правилам дорожного 

движения  

Тематические классные часы по 

знаниям правил дорожного движения  

Работа школьного объединения ЮИД. 

Участие в конкурсе ЮИД 

Встречи с сотрудниками 

ГИБДД  

 

Уроки обществознания 

по тематике прав и 

обязанностей гражданина 

России; о политическом 

устройстве России, об 

институтах гражданского 

общества, о законах страны, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении, о верховенстве 

закона и потребности в 

правопорядке, общественном 

согласии 

Уроки информатики 

по тематике 

информационной 

безопасности при работе в 

Интернете  

Тематические классные часы по 

знаниям правил выстраивания 

отношений с полученной информацией 

Встречи с 

общественными 

инспекторами  

(уполномоченными) по 

правам ребенка  

Встречи с инспекторами 

ОПДН 

 

9. Воспитание семейных ценностей 

Содержание Виды деятельности и формы занятий 
получают элементарные представления о 

семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества 

в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др 

получают первоначальные представления о 

семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии 

семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в 

семье 

в процессе бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные традиции» и др 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье 

в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями 

участвуют в школьных программах и проведение дней семьи, дней национально-
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проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений 

культурных традиций семей обучающихся, детско-

родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства 

школьных территорий и др 

моделируют различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в 

семье и школе. 

в виде презентаций, описаний, фото и 

видеоматериалов и др. 

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-

полезная 

деятельность 
Уроки по тематике 

«Семья: права и 

обязанности в 

семье» 

Беседы, тематические 

классные часы: «Моя 

семья»; «Роль семьи в 

жизни человека и 

общества» 

День семьи (участие 

семей школьников в 

праздничных 

мероприятиях района) 

Акции «Наша школа» 

(совместное 

благоустройство 

школьной 

территории) 

 Выполнения и 

презентации проектов 

«История моей семьи», 

«Наши семейные 

традиции» и др. 

  

 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Содержание Виды деятельности и 

формы занятий 

- получают первоначальные представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч со специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и 

возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – представителями разных народов, знако-

мятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников и др.).  

- беседы, тематические 

классные часы (урочная, 

внеурочная, внешколь-

ная); 

- встречи с представи-

телями органов государ-

ственной власти, обще-

ственными деятелями, 

специалистами и др (вне-

урочная, внешкольная); 

- участие в выпуске 

школьной газеты (вне-

урочная, внешкольная); 

- игры по основам без-

опасности, (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

-  участие в деятельно-

сти клубов юных юного 

филолога, юного ритора, 

школьных дискуссион-

ных клубов, презентации 

выполненных проектов и 

др (внеурочная, вне-

школьная); 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-

полезная 
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деятельность 

Русский язык, литера-

тура 

Уроки по развитию ре-

чи, по написанию сочи-

нений 

Классные часы «Я в 

мире людей…»,  

Участие в конкурсах сочи-

нений 

Выпуск стенгазет к 

праздничным датам  

Тренинг «Умею ли я 

общаться с людьми» 

Участие в региональном  и 

всероссийском конкурсе 

школьных, студенческих и 

молодежных СМИ (газет, 

журналов, Интернет-

изданий) 

Выпуск тематиче-

ских стенгазет 

 Конкурс рекламных 

проектов «Русский 

язык - язык 

межнационального 

общения в России» 

  

 

11. Экологическое воспитание 

Содержание Виды 

деятельности и 

формы занятий 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской граждан-

ской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую гра-

мотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружаю-

щей среды и экологической культуры человека; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в приро-

де, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здо-

ровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение каче-

ства окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологиче-

ского качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучше-

ния экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населе-

ния; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение 

их к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности 

- предметные уроки 

(урочная);  

-  беседа, просмотр 

учебных фильмов 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная),  

- экскурсий, 

прогулок, 

туристических 

походов и 

путешествий по 

родному краю, 

экологические акции, 

десанты, 

коллективные 

природоохранные 

проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

-  участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций 

(внешкольная) 

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-

полезная 

деятельность 
Английский язык    

-Смотр знаний  «Защита 

окружающей среды» 

 Экскурсия в музей 

имени Ю.Кондратюка 
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Литература 

-Стихи поэтов о Родине 

-Урок- концерт (сочинения 

собственных стихотворений) 

Брейн-ринг 

«Знаешь ли ты 

животных» 

 

Виртуальная экскурсия 

в природный 

заповедник  

 

Конкурсы 

рисунков, плакатов: 

«Береги природу!» 

 

Биология  

-Редкие растения 

нашей страны  

-Редкие животные нашей 

страны 

«Экологический 

марафон» 

 

Экскурсия в историко-

краеведческий музей 

Танаис» 

Конкурс 

социальной 

рекламы «Мы 

выбираем жизнь» 

 

II.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий»  

принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 
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в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес 

к какой-либо профессии.  

II.3.6. Организация социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся 10-11 классов исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

I. Организационно-административный этап включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обуча-

ющихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе  гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и органи-

зациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся сред-

ствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся: поселенческая библиотека, казачество, 

музей имени Ю.В. Кондратюка. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 

школьника в социальную деятельность.  

 

Субъекты социализации Функции (задачи) Формируемый социальный 

опыт 
Администрация школы Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального обеспечения 

школы 

Создание условий 

социализации учащихся 

школы 

Методический совет Методическое обеспечение, 

тьюторское сопровождение 

авторских программ,  проектов 

социализации учащихся 

Практическая подготовка 

учителя к реализации задач 

социализации учащихся 

Социальные партнеры Взаимодействие  с  целью 

объединения    ресурсов 

социализации  (базы 

Развитие   опыта 

разноплановой   творческой 

деятельности, формирование 
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внеурочной деятельности, 

информационных ресурсов и 

т.д.) 

уважения к   традициям 

Учреждения дополнительного 

образования детей («ДЮСШ», 

школа искусств, 

художественная школа, МБОУ 

ДОД ДДТ) 

Расширение сферы творческой 

самореализации учащихся с 

учетом их индивидуальных 

возможностей 

Опыт интеллектуального, 

технического, 

художественного творчества; 

опыт инициации социальных 

акций и участия в них; опыт 

делового взаимодействия, 

проявления милосердия, 

заботы, поддержки 

Учреждения культуры (музеи, 

библиотеки) 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

информационного 

многообразия библиотечных 

фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией; читательский 

опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, опыт 

поиска необходимой 

информации; опыт связи С 

общественными фондами и 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп 

Спортивные сооружения   

 

Расширение базы занятий 

физической культурой и 

спортом 

Развитие потребности занятий 

спортом; опыт выбор видов 

спорта в соответствии с 

физическими поведения на 

воде, обучение плаванию 

Социально-психологическая  

служба школы 

Консультативная помощь 

детям, родителям и педагогам 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, адекватного 

самовосприятия   в кризисной 

ситуации; гармонизация 

детско-родительских 

отношений 

 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих задач:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социаль-

ными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциа-

лов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в ре-

зультате переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддержива-

ющей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожида-

ния и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневни-

ков самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  
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 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, по-

знание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразователь-

ной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

II. Организационно-педагогический этап включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социали-

зации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельно-

сти, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения по-

ведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социаль-

ной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуа-

лизации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оцени-

вания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лич-

ности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 

с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

III. Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в про-

цессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих воз-

расту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи  специфичные для возраста обучаю-

щегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения; 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жиз-

ни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 
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II.3.7.Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 10-11 классов 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 

и формирования социальной среды школы. В качестве социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, органов 

управления, бизнес сообщества.  

Со стороны взрослых (педагогов, классных руководителей, специалистов школы 

(психолога, соцпедагога), родителей) основными формами организации педагогической 

поддержки обучающихся на данных этапах являются: психолого-педагогическое 

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и 

другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до за-

вершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характе-

ром и описанием проекта. В воспитательном процессе МБОУ СОШ № 7 реализуется ролевая 

игра социальной направленности: «Выборы Лидера ученического самоуправления».  Игроки 

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. В рамках ролевой игры воспитанник действует, позна-

вая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя 

и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаи-

модействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша. 

По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся 

той реальной ситуации, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр могут быть привлечены родители, предста-

вители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значи-

мые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной де-

ятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуни-

кативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 
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социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку 

различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. В МБОУ СОШ № 7 реализуется проект  

«Ученическое самоуправление в школе – основа самоорганизации и самоопределения 

обучающихся». 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского со-

знания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направ-

ленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 

участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправле-

ния очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возмож-

ность: 

• участвовать в принятии решений Совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисципли-

ны, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественной организации «Лидер» и органов ученического самоуправ-

ления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных ини-

циатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способ-

ствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обуча-

ющихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обуча-

ющихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социо-

культурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созида-

ния, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуали-

зации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на обще-

ственную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский ха-

рактер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм тру-

довой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конку-

рентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направ-

лена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучаю-

щихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учеб-

ных мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная производ-

ственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обуча-

ющихся. 
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Педагогическая поддержка старшеклассников в профессиональном 

самоопределении является важнейшим условием качественных изменений и в образовании, и 

в обществе. 

  В процессе профессионального самоопределения учащихся встречаются 

определённые препятствия, возникающие в связи с решением задач выбора профессии. В 

основе их лежит несколько групп противоречий: противоречие между наличным и 

необходимым уровнем знаний, умений, способов, обеспечивающих реализацию встающих 

перед старшеклассником целей; противоречия, связанные с преодолением и оценкой своей 

жизненной перспективы: между возможностью проявить себя в различных видах 

деятельности необходимостью самоограничения потребностей, между склонностью к какой-

либо профессии и представлением о её непристижности или неперспективности, между 

осознанием уровня своего общего развития и необходимостью заняться 

малоквалифицированной работой и другие противоречия. Связанные с оценкой своей 

пригодности для избираемого пути: между интересами и способностями, между 

профессиональным идеалом и самооценкой, между уровнем притязаний ирреальными 

возможностями, между особенностями здоровья, характера, привычек и требованиями, 

предъявляемыми профессией. 

 Практика исследования показала, что наиболее распространенными трудностями и 

ошибками молодых людей при выборе профессии оказываются:  

- использование неадекватных и даже предвзятых источников информации о профес-

сии и, как следствие, выработка искаженных представлений о ней;  

- неумение систематизировать имеющуюся информацию, выделить в ней главное и 

второстепенное;  

- переоценка или недооценка роли отдельных индивидуально-психологических ка-

честв при выборе профессии;  

- неумение соотнести свои возможности с требованиями профессии, неадекватная са-

мооценка;  

- неправильное понимание способностей, подмена их морально-нравственными каче-

ствами;  

- неверные представления о возможности развития профессионально важных качеств, 

о путях и способах освоения профессии, выработки индивидуального стиля деятельности;  

- преобладание эмоциональных компонентов в процессе принятия решения; неумение 

изменить решение при получении новых данных;  

- подчинение «давлению» со стороны окружающих; выбор профессии на основе сим-

патии к тем или иным личностным, непрофессиональным качествам представителей опреде-

ленной профессии. 

 В процессе формирования готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению необходима педагогическая поддержка как система средств, направленная 

на развитие субъектности оптанта.  

Прежде чем оказать поддержку молодому человеку в профессиональном 

самоопределении, необходимо осознать цель и смысл оказания помощи, чётко представлять 

перспективы и ограничения развития личности в зависимости от выбора профессии и 

дальнейшего профессионального образования. Недостаточно дать рекомендации учащемуся, 

какая профессия подходит; необходимо обеспечить условия, стимулирующие рост человека, в 

результате чего обучающийся сам мог бы взять на себя ответственность за тот или иной 

профессиональный выбор.  

Одним из таких условий должен стать образовательный процесс, ориентированный на 

развитие у школьников готовности к личностному и профессиональному самоопределению. 

Его вариативная организация может проявляться на уровне содержания образования - 

введение углубляющего или расширяющего компонентов в профильных классах; на уровне 

учебного плана - интеграция учебных планов среднего общего и начального (среднего) 

профессионального образования при сохранении инвариантной части учебного плана школы, 
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учебных планов дополнительного образования; на уровне организации самого урока и 

расписания занятий; на уровне личностно-развивающих технологий и методов обучения; на 

уровне различных вариантов нетрадиционных форм учебных занятий: в малых группах в 

рамках курсов по выбору, в учебно-исследовательских группах; поточно-групповой 

организации занятий в 10-11 классах, позволяющей сочетать базовое образование с 

элементами пирофилизации («мягкий профиль»). 
Успешность формирования готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению предполагает реализацию следующих подходов: 
•     деятельностный подход означает, что деятельность - основа, условие и средство 

профессионального самоопределения и развития старшеклассников; 
•     активизирующий подход предполагает рассмотрение ученика не как объекта 

профориентационных воздействий, а как субъекта собственного профессионального 

самоопределения и развития; 
•     развивающий подход означает перенос акцента с оказания помощи в конкретном 

профессиональном выборе на развитие тех качеств и умений, которые дают возможность в 

будущем самостоятельно строить и корректировать свой выбор с учетом изменений ситуации; 
•     психологический подход предполагает построение профориентационной работы на 

основе психологических знаний о закономерностях процесса профессионального 

самоопределения и развития, о методах исследования личности, о методах коррекции 

личности; 
•     возрастной подход означает реализацию профориентационных воздействий с 

учетом специфики различных возрастных периодов развития человека; 
•     личностный подход в профориентации предполагает ориентацию на личностные 

особенности старшеклассника, прежде всего в индивидуальных формах работы; 
•     опережающий подход означает, что в процессе формирования готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению необходимо учитывать не только 

существующую ситуацию на рынке труда и в мире профессий, но и прогнозируемые 

изменения мира профессий и рынка труда, что связано с направленностью 

профориентационной работы на будущее. 

Дополнительное образование основывается на свободном и добровольном 

сотрудничестве учащихся, их родителей и педагогов, которое способствует установлению 

взаимопонимания и доверия между субъектами образовательного процесса, обладает 

большими возможностями (педагогической поддержки обучающихся: 

•     возможность всестороннего развития учащихся по личностно ориентированным 

программам с целью выявления и развития индивидуальности каждого; 

•     возможность варьирования различными курсами, исходя из интересов учащихся и 

пожеланий родителей; 

•     возможность свободного выбора занятий, в наибольшей степени соответствующих 

интересам и проявлению индивидуальности каждого ученика; 

•     возможность концентрации внимания педагога на индивидуальности каждого 

ребёнка; 

•     возможность включения в образовательный процесс родителей обучающихся с 

целью создания в семье среды, способствующей саморазвитию личности. 

Таким образом, целенаправленная система средств, многообразие и вариативность 

форм организации педагогической поддержки осуществляют комплексный подход к решению 

проблем учащихся в профессиональном самоопределении. 
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II.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

В 10-11 классах реализуются несколько модулей организации образовательного 

пространства по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни.  

Модуль 1 «Режим дня» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать раци-

ональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный ре-

жим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования инди-

видуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2 «Физическая нагрузка» — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использова-

ния биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной ак-

тивности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Модуль 3 «Самоконтроль и саморегуляция»  — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным 

показателям  с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физиче-

ского напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, фак-

торах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Модуль 4 «Рациональное питание» — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здо-

рового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
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• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расши-

рение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни. 

Модуль 5 «Профилактика зависимости» — комплекс мероприятий, позволяющих 

провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необ-

ходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о прави-

лах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, ин-

теллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие каче-

ства и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время на основе анализа 

своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Модуль 6 «Коммуникативное общение»— комплекс мероприятий, позволяющих 

овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаи-

модействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуа-

циях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя, а также поступки и поведение других 

людей. 

Модуль 7 «Экологическое поведение» - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 

основами экологического природоохранного поведения: 

• развитие экологически грамотного поведения в природной среде (правильно 

ставить палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, ути-

лизовать мусор и т.п.); 

• развитие умения следить за экономией электроэнергии, бережным расходо-

ванием воды в школе и дома; 

• получение опыта участия в природоохранительной деятельности, в деятель-

ности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; уча-

стия в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 получения опыта в проведении школьного экологического мониторинга, 

включающего: 

- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей сре-

ды своей местности, своей школы, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населен-

ном пункте; 

- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

- участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различных за-

грязнений; 
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- разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, напри-

мер, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, озера и пр.) 

Мероприятия по каждому модулю представлены выше в системе 

воспитательной работы по направлениям программы воспитания и 

социализации обучающихся. 
 

II.3.9. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации обучающихся 

10-11-х классов. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации своих детей, в 

разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, 

оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания 

деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность 

школы по повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны 

открыть родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями, как правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к 

ней. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребён-

ка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 

и т. п., экологическое просвещение родителей; просвещение в профильном определе-

нии их ребёнка-выпускника школы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоро-

вья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходи-

мой научно-методической литературы. 
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II.3.10. Система управления воспитательным процессом и социализации 

обучающихся 10-11 классов 

Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач 

осуществляется при непрерывном взаимодействии всех участников образовательной 

деятельности: 

1. Директор - осуществляет руководство образовательной организации на основе 

нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ органов власти и социаль-

ный заказ, как на государственном, так и на местном уровне. 

2. Совет Учреждения - состоит из родителей, учащихся, представителей учитель-

ского коллектива, представителей общественных организаций. Совет выражает заказ со сто-

роны родителей и детей, определяет основные направления воспитательной работы и ключе-

вые мероприятия, корректирует направления деятельности. 

3. Педагогический совет - ставит педагогические задачи в воспитательной работе, 

подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план воспитательной работы. 

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе - осуществляет организа-

ционное, методическое и диагностическое руководство воспитательной работой. 

2. Педагоги дополнительного образования - осуществляют подготовку и проведе-

ние общешкольных и внешкольных мероприятий для поддержания традиций школы, для реа-

лизации потенциала каждого ребенка или классного коллектива. 

3. Классные руководители - осуществляют воспитательную работу с классами на 

коллективном и индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных дел, ведут 

работу с родителями. 

4. Учителя-предметники - реализуют воспитательную работу через урочную си-

стему, внеурочную работу с микрогруппами и отдельными учащимися, проводят тематиче-

ские мероприятия. 

5. Совет учащихся - образует профильные деятельностные комиссии по разработ-

ке и проведению школьных акций и отдельных дел, организуют работу классных коллективов 

и отдельных детей. 

6. Родительский комитет - помимо деятельности традиционно присущей роди-

тельским комитетам, родители принимают активное участие в подготовке школьных праздни-

ков и дел, являются полноценными участниками всех внеурочных мероприятий от замысла до 

исполнения. 

 

К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, которые 

осуществляют специализированное воздействие, работают по определенным программам: 

1. Советы классов координирует работу всех классных коллективов, являются ге-

нератором идей по организации внеклассных и классных мероприятий. 

2. Школьный психолого-медико-педагогический консилиум организует психологи-

ческое сопровождение ребенка, проводит адаптационные занятия для детей десятого класса с 

целью создания социально-психологических условий для успешной адаптации десятикласс-

ников к школьному обучению в старшей школе, проводит тренинговые занятия с детьми, ис-

пытывающими психологические трудности. 

II.3.11. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации обучающихся 10-11 

классов 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

Первый 

критерий – 

степень 

обеспечения в 

образовательной 

Второй 

критерий – 

степень 

обеспечения в 

образовательной 

Третий 

критерий – 

степень 

содействия 

обучающимся в 

Четвертый 

критерий – 

степень 

реализации 

задач 
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организации 

жизни и 

здоровья 

обучающихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

(поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

организации 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

освоении 

программ 

общего и 

дополнительног

о образования 

воспитания 

компетентного 

гражданина 

России, 

принимающего 

судьбу 

Отечества как 

свою личную, 

осознающего 

ответственность 

за настоящее и 

будущее своей 

страны, 

укорененного в 

духовных и 

культурных 

традициях 

многонациональ

ного народа 

Кубани 

уровень 

информированн

ости педагогов 

о состоянии 

здоровья 

обучающихся 

(заболевания, 

ограничения по 

здоровью), в том 

числе фиксация 

динамики 

здоровья 

обучающихся, 

уровень 

информированн

ости о 

посещении 

спортивных 

секций, 

регулярности 

занятий 

физической 

культурой 

(прежде всего 

классных 

руководителей) 

о состоянии 

межличностных 

отношений в 

сообществах 

обучающихся 

(специфические 

проблемы 

межличностных 

отношений 

школьников, 

обусловленные 

особенностями 

учебных групп, 

спецификой 

формирования 

коллектива, 

стилями 

педагогического 

руководства, 

составом 

обучающихся и 

т. д.), 

периодичность 

фиксации 

динамики о 

состоянии 

межличностных 

отношений в 

ученических 

классах 

об особенностях 

содержания 

образования в 

реализуемой 

образовательной 

программе, 

степень 

информированн

ости педагогов о 

возможностях и 

проблемах 

освоения 

обучающимися 

данного 

содержания 

образования, 

уровень 

информированн

ости о динамике 

академических 

достижений 

обучающихся, о 

типичных и 

персональных 

трудностях в 

освоении 

образовательной 

программы; 

о предпосылках 

и проблемах 

воспитания у 

обучающихся 

патриотизма, 

гражданственно

сти, 

формирования 

экологической 

культуры, 

уровень 

информированн

ости об 

общественной 

самоорганизаци

и класса 
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степень 

конкретности 

и измеримости 

задач 

по обеспечению 

жизни и 

здоровья 

обучающихся, 

уровень 

обусловленност

и задач анализом 

ситуации в 

школе, 

ученическом 

классе, учебной 

группе, уровень 

дифференциаци

и работы исходя 

из состояния 

здоровья 

отдельных 

категорий 

обучающихся 

по обеспечению 

в школе 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся, 

уровень 

обусловленност

и задач анализом 

ситуации в 

образовательной 

организации, 

ученическом 

классе, учебной 

группе, уровень 

дифференциаци

и работы исходя 

из социально-

психологическог

о статуса 

отдельных 

категорий 

обучающихся 

содействия 

обучающимся в 

освоении 

программ 

общего и 

дополнительног

о образования, 

уровень 

обусловленност

и задач анализом 

ситуации в 

образовательной 

организации, 

ученическом 

классе, учебной 

группе, уровень 

дифференциаци

и работы исходя 

из успешности 

обучения 

отдельных 

категорий 

обучающихся 

патриотического, 

гражданского, 

экологического 

воспитания, 

уровень 

обусловленности 

формулировок 

задач анализом 

ситуации в 

образовательной 

организации, 

ученическом 

классе, учебной 

группе; при 

формулировке 

задач учтены 

возрастные 

особенности, 

традиции 

образовательной 

организации, 

специфика 

класса 

реалистичност

ь количества и 

достаточность 

мероприятий 

по обеспечению 

рациональной 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

образовательной 

среды, 

организации 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

работы, 

профилактическ

ой работы,   

формированию 

осознанного 

отношения к 

собственному 

здоровью, 

устойчивых 

представлений о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни, 

формированию у 

обучающихся 

навыков оценки 

собственного 

функциональног

обеспечивающи

х работу с 

лидерами 

ученических 

сообществ, 

недопущение 

притеснение 

одними детьми 

других, 

оптимизацию 

взаимоотношени

й между  микро-

группами, 

между 

обучающимися 

и учителями, 

обеспечение в 

группах 

учащихся 

атмосферы 

снисходительнос

ти, терпимости 

друг к другу  

(тематика, 

форма и 

содержание 

которых 

адекватны 

задачам 

обеспечения 

направленных 

на обеспечение 

мотивации 

учебной 

деятельности, 

обеспечении 

академических 

достижений 

одаренных 

обучающихся, 

преодолении 

трудностей в 

освоении 

содержания 

образования, 

обеспечение 

образовательной 

среды (тематика, 

форма и 

содержание 

которых 

адекватны 

задачам 

содействия 

обучающимся в 

освоении 

программ 

общего и 

дополнительног

о образования; 

количества и 

достаточность 

мероприятий 

(тематика, 

форма и 

содержание 

которых 

адекватны 

задачам 

патриотического

, гражданского, 

трудового, 

экологического 

воспитания 

обучающихся) 
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о состояния, 

формирование у 

обучающихся 

компетенций в 

составлении и 

реализации  

рационального 

режима дня и 

отдыха(тематика

, форма и 

содержание 

которых 

адекватны 

задачам 

обеспечения 

жизни и 

здоровья 

обучающихся, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни) 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся) 

уровень 

безопасности 

для 

обучающихся 

среды 

образовательной 

организации, 

реалистичность 

количества и 

достаточность 

мероприятий 

состояние 

межличностных 

отношений 

обучающихся в 

ученических 

классах 

(позитивные, 

индифферентны

е, враждебные) 

  

согласованност

ь мероприятий 

обеспечивающи

х жизнь и 

здоровье 

обучающихся, 

формирование 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, с 

медиками и 

родителями 

обучающихся, 

привлечение к 

организации 

мероприятий 

профильных 

организаций, 

родителей, 

общественности 

и др. 

обеспечивающи

х позитивные 

межличностные 

отношения 

обучающихся, с 

психологом 

содействия 

обучающимся в 

освоении 

программ 

общего и 

дополнительног

о образования с 

учителями 

предметниками 

и родителями 

обучающихся; 

вовлечение 

родителей в 

деятельности по 

обеспечению 

успеха 

обучающихся в 

освоению 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

общего 

патриотического

, гражданского, 

трудового, 

экологического 

воспитания с 

родителями 

обучающихся, 

привлечение к 

организации 

мероприятий 

профильных 

организаций 

родителей, 

общественности 

и др. 
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образования 

 

II.3.12. Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

Критериями эффективности реализации  Программы является мониторинг  основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной организации по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анке-

ты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-

говора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составлен-

ному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демон-

стрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения све-

дений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров  воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-

щихся предусматривает использование методов по следующим критериям: 

1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:   

–  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;   

–  поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства;  

–  участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты;  

–  участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);  

–  участие в массовых мероприятиях,  связанных с престижем школы (спорт,  

олимпиады, конкурсы и т.д.);  

–  сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для 

младших и старших товарищей и т.д.).   

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень). Личное участие в видах 

деятельности:  

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе;   
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– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах журналистов и 

т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном материале таких 

феноменов, как «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  и др.;  

– проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства,   

– проблематика социального здоровья (преступности,  употребления наркотиков,  

алкоголизма и их социальных последствий);   

– проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

– этнокультурные сообщества (народы),  проживающие в родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного диалога;   

– экологическая проблематика;  

– проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.  

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень. Личное участие в видах 

деятельности:  

– разновозрастные диспуты по актуальным социальным и социокультурным 

проблемам, определяемым самими участниками (молодёжные движения, глобальные 

проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др;  

– участие в исследовательских проектах,  связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ (крайне актуально для России),   взаимовлияния культурных традиций, ценности 

памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, 

культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного наследия народов России и 

их ближайших соседей.  

4. Персональный уровень. Развитость  способности:  

– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 

вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и окружающих);  

– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения;  

– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 

СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 

проблематики; 

– занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций;  

– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;  

- осознанно подходить к выбору своей  будущей профессии, адекватно воспринимать 

сложности в данной профессии и быть готовым к их преодолению; 

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации.  

Показатели по всем уровням дают полную характеристику обучающегося в его 

духовно-нравственном развитии и социализации как личности.   

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС СОО и учета специфики общеобразовательной организации (социокуль-

турное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ре-

сурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 
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духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и ре-

флексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, учени-

ческих групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

II.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются с учетом 

рекомендаций ПМПК, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.     Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного 

общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна 

в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 

образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

II.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 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 

учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 

или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 

программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 
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– 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;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.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 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного про-

странства при переходе из уровня основного общего образования на уровень среднего общего 

образования, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результа-

тов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, необходи-

мых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами про-

граммы среднего общего образования: программой профессиональной ориентации обучаю-

щихся , программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, програм-

мой социальной деятельности обучающихся.  

Соблюдение интересов подростка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему подростка с максимальной пользой и в интересах подростка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специа-

листов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении про-

блем ребёнка.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с огра-

ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учре-

ждения.  

Направления работы  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом 

и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеоб-

разовательного учреждения;  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными предста-

вителями), педагогическими работниками.  

 

Характеристика содержания 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
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реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического  сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития;  

организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, не-

обходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникатив-

ной компетенции;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессиональ-

ного самоопределения;  

формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо-

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

 

Информационно-просветительская работа включает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро-

дителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Этапы реализации программы  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации . Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся на предмет особенностей развития, определения 

специфики нарушений и особых образовательных потребностей; оценка образовательной сре-

ды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, матери-

ально-технической и кадровой базы учреждения.  

II этап (октябрь – май) Этап планирования, организации, координации (организацион-

но-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организо-

ванный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализа-

ции.  

III этап (май – июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соот-

ветствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
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образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально вы-

строенное взаимодействие работников МБОУ СОШ №7, обеспечивающее системное сопро-

вождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного про-

филя в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессио-

нальное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организация-

ми различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения.  

Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна-

чить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие обра-

зовательного учреждения с внешними ресурсами.  

Социальное партнерство: муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия; 

отдел молодёжной политики МО Крыловский район, комиссия по делам несовершеннолетних, 

ГКОУ КК школа-интернат.  

Таким образом, механизмами реализации программы выступают:  

1. Индивидуальный и дифференцированный подход;  

2. Индивидуальное обучение (обучение на дому);  

3. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.  

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно-

логий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного про-

цесса, повышения его эффективности, доступности);  

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра-

вил и норм);  

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независи-

мо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-

ческого и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение:  

    В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор-

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инстру-

ментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педаго-

га-психолога, социального педагога . 
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Кадровое обеспечение:  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании  имеются ставки педагоги-

ческих (педагог-психолог, социальный педагог, учителя-предметники )  работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам. 

В условиях современного образования психолого-педагогическое сопровождение пред-

полагает: защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физиче-

ской безопасности, психолого-педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблем-

ных ситуациях  

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В программе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

основное внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию личности в совокупности 

ее  эмоциональных, мотивационно-потребностных характеристик через изучение стартовых 

возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе.  

Все виды коррекционных работ  направлены на развитие универсальных учебных дей-

ствий: личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: формирование УУД на всех этапах учебного процесса; побуждение учащихся к рече-

вой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; установление 

взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практиче-

ским действием; использование при необходимости более медленного темпа обучения, много-

кратного возвращения к изученному материалу; максимальное использование сохранных ана-

лизаторов ребенка; разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, опера-

ции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; использование 

упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках математики, русского 

языка учитель предлагает задания, которые требуют выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки. Важно способствовать осознанию причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. Система таких работ позволяет каждому ребенку действовать кон-

структивно в пределах своих возможностей и способностей.  

В конце уроков предлагаются  задания для самопроверки. Это позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении цели. Также важно планировать учебные действия: учащиеся со-

ставляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над 

учебными проектами. Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаго-

вый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

Развитие творческого потенциала учащихся средней школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и приё-

мов действий основывается на системе заданий творческого и поискового характера, направ-

ленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

Диагностическое направление 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

Задачи деятельно- Планируемые ре- Виды и формы дея- Ответственные  
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сти  зультаты  тельности, меро-

приятия  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска»  

Создание 

банка данных уча-

щихся, нуждаю-

щихся в специали-

зированной помо-

щи. Формирование 

характеристики об-

разова-тельной си-

туации в ОУ  

Наблюдение, 

педагогическое и 

психологическое 

обследование;  

Беседы с ро-

дителями и педаго-

гами  

Классный руково-

дитель  

Педагог-психолог  

Социальный педа-

гог  

 

 

 

 

Социально – педагогическая диагностика  

Определить уро-

вень организован-

ности ребенка, осо-

бенности эмоцио-

нально-волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам  

Получение 

объективной ин-

формации об орга-

низованности ре-

бенка, умении 

учиться, особенно-

сти личности, 

уровню знаний по 

предметам. Выяв-

ление нарушений в 

поведении (гипер-

активность, за-

мкнутость, обидчи-

вость и т.д.)  

Анкетирова-

ние, наблюдение во 

время занятий, бе-

седа с родителями. 

Составление харак-

теристики.  

Классный руково-

дитель  

Педагог-психолог  

Социальный педа-

гог  

Учитель-

предметник  

 

Коррекционно-развивающее направление 

 Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-

ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфе-

ре детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи деятельно-

сти  

Планируемые ре-

зультаты  

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия  

Ответственные  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить педаго-

гическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов  

Планы, про-

граммы  

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету.  

Разработать 

воспитательную 

программу работы 

с классом  

Учитель-

предметник  

Классный руково-

дитель  

Обеспечить психо-

логическое и соци-

альное сопровож-

дение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Позитивная 

динамика развива-

емых параметров  

 Проведение инди-

видуальных кор-

рекционных заня-

тий.  

Отслеживание ди-

намики развития 

ребенка.  

Педагог-психолог  

Профилактическая работа  
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Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся с 

ОВЗ, детей инва-

лидов  

Отсутствие нега-

тивной динамики 

развиваемых пара-

метров  

Внедрение здоро-

вьесберегающих 

технологий в обра-

зовательный про-

цесс. Организация 

и проведение ме-

роприятий, направ-

ленных на сохра-

нение, профилак-

тику здоровья и 

формирование 

навыков здорового 

и безопасного об-

раза жизни.  

Учитель-

предметник  

Классный руково-

дитель  

Педагог-психолог  

Социальный педа-

гог  

Зам. директора по 

УР, по ВР  

 

Консультативное направление  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Задачи деятельно-

сти  

Планируемые ре-

зультаты  

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия  

Ответственные  

Консультирование 

педагогов  

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния.  

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации  

Социальный педа-

гог  

Педагог – психолог  

Зам. директора  

Консультирование 

учащихся по выяв-

ленным пробле-

мам, оказание  по-

мощи  

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния.  

Индивидуальные, 

тематические кон-

сультации  

Социальный педа-

гог  

Педагог – психолог  

Консультирование 

родителей  

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния.  

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации  

Педагог – психолог  

Социальный педа-

гог  

Зам. директора  

  

Психолого-

педагогическое 

просвещение педа-

гогических работ-

ников по вопросам 

развития, обучения 

и воспитания дан-

ной категории де-

тей  

Организация мето-

дических меропри-

ятий  

Информационные 

мероприятия  

Специалисты 

ПМПк  

Социальный педа-

гог  

Педагог-психолог  

 

II.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 рабо-

чих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля, в сетевом 
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взаимодействии специалистов различного профиля,  в сетевом взаимодействии педагогов и 

специалистов  с ПМПК,  с семьей;  

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, 

использовать специальные методы и приемы. 

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), спортивно-оздоровительная деятельность), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в 

выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 
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– 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). 

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  

– итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный 

выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план, календарный учебный график (приложение 2,3) 

 

III.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам;  

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, школьные олимпиады по предметам программы средней 

школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьников, кроме урочной, 

посредством которых возможно решение задач, как образования, так и воспитания. 

Планирование и организация внеурочной деятельности учащихся в школе осуществляется на 

основе диагностики интересов и потребностей учащихся, возможностей ресурсного 

обеспечения эффективной занятости детей различными формами внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется в школе в соответствии с требованиями Стандарта и 

лицензии на образовательную деятельность по основным направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

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. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (в туристических 

походах,  поездках) 

 

План реализации курсов внеурочной деятельности  

по выбору обучающихся (приложение 4) 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе 
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для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 

выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция  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. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям; 

– через участие в благоустройстве школы, класса, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как:  

 

 

 

 

 

 

 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ № 7 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.  

Воспитательные мероприятия 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). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к защите индивидуальных или групповых проектов. 
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В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий. 
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III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

МБОУ СОШ № 7 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных ООП СОО, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям реализованы в части: 

– укомплектованности педагогическими, руководящими и иными работниками; 

– уровнем квалификации педагогических и иных работников; 

– непрерывностью профессионального развития педагогических работников. 

В образовательном учреждении созданы условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

– 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. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования представлено в таблицах 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения  

Должность 

  

С
та

ж
 р

аб
о
ты

 п
о
 с

п
ец

и
ал

ь
-

н
о
ст

и
, 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
я
 

Образование, в том числе и повышение 

квалификации 

 1 Задорожная  

Елена  

Петровна 

15.07. 

1964 

директор, 

учитель ма-

тематики 

31 

год 

выс

шая 

кате

тего

го-

рия 

Адыгейский государственный пединсти-

тут, учитель математики и физики.  

Курсы «Управление образовательной ор-

ганизацией в условиях введения ФГОС 

СОО» ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

2018 г. 
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2. Проценко 

Марина 

Евгеньевна 

17.02. 

1970 

зам. дирек-

тора по УР 

учитель ма-

тематики 

30 

лет 

Армавирский государственный пединсти-

тут, учитель начальных классов.  

Курсы «Образовательный стандарт и фор-

мирование системы оценки качества обра-

зования» АНО СПБ ЦДПО, г. Санкт-

Петербург, 2018г. 

 

3. Забара Свет-

лана Григорь-

евна 

18.07.   

1986 

зам. дирек-

тора по ВР 

учитель рус-

ского языка 

и литерату-

ры 

5 

лет 

пер-

вая 

кате

тего

го-

рия 

Армавирский государственный педагоги-

ческий университет,учитель русского язы-

ка и литературы. Курсы «Традиции и но-

ваторство в преподавании русского языка 

как родного и как неродного» ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 2017г., 

«Использование межпредметных связей 

при преподавании курсов русского языка и 

литературы в контексте требований ФГОС 

СОО», АНО Санкт-Петербургский ЦДПО, 

2017г., 

«Служба школьной медиации» ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 2018г., 

«Моделирование и проектирование воспи-

тательного пространства ОО в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2018г., 

 

4. Мартынова  

Людмила 

Викторовна 

21.09. 

1972 

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

  22 

года 

выс

шая 

кате

тего

го-

рия 

Арма  Армавирский государственный  пединсти-

тут учитель истории. Курсы г. «Теория, 

методика и современные образовательные 

технологии начального, основного общего 

и среднего общего образования, Специфи-

ка преподавания курса «Россия в мире» на 

основе синтеза историко-культурного и 

социально-экономического знания» , ЦДО 

Санкт-Петербург,2016, «Содержание и ме-

тодика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обу-

чающихся», АНО ДПО «ОКЦ «Энерго-

персонал» 2016г., «Методика преподава-

ния истории в соответствии с ФГОС 

СОО», ЧОУ ДПО «Институт переподго-

товки и повышения квалификации» г. Но-

вочеркасск, 2018г. 

 

 

 

5. Патрушев Ви-

талий Алек-

сандрович 

15.03.197

1 

Учитель фи-

зической 

культуры 

9 

лет 

Ленинградский педагогический колледж, 

информатика основной образовательной 

школы. 

 Армавирский государственного педагоги-

ческого университета,  учитель физиче-

ской культуры. 

Курсы «Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы», ГБОУ 
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ИРО Краснодарского края, 2018г., «Пре-

подавание информатики и ИКТ с учетом 

требований ФГОС», АГПУ, 2018г., «Ис-

пользование современных информацион-

но-коммуникационных технологий в пре-

подавании физической культуры с учетом 

требований ФГОС», АГПУ, 2018г. 

 

6. Омельченко  

Людмила 

Ивановна 

01.01. 

1959 

учитель рус-

ского языка 

и литерату-

ры 

37 

лет 

выс

шая 

кате

тего

го-

рия 

Криворожский государственный педин-

ститут, учитель начальных классов. Курсы 

«Использование межпредметных связей 

при преподавании курсов русского языка и 

литературы в контексте требований ФГОС 

СОО», АНО Санкт-Петербургский ЦДПО, 

2017 г., 

7. Федоренко 

Кристина Ан-

дреевна 

27.10.199

0 

Учитель 

иностранно-

го языка (ан-

глийского) 

начальной и 

основной 

общеобразо-

вательной 

школы 

5 

лет 

Арма Армавирский государственный педагоги-

ческий университет,  учитель английского 

языка Курсы «Методика преподавания ан-

глийского языка в соответствии с ФГОС 

СОО», ЧОУ ДПО «Институт переподго-

товки и повышения квалификации» г. Но-

вочеркасск, 2018г. 

 

8. Щетина 

Людмила 

Алексеевна 

12.10. 

1960 

учитель гео-

графии  

31 

год 

пер-

вая 

кате

тего

го-

рия 

Пет      Петропавловский пединститут, учитель  

химии и биологии. Курсы «Тьюторское 

сопровождение преподавания кубановеде-

ния в условиях реализации ФГОС ОО» 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2016г., 

 

 «Ме  Методика преподавания химии в соответ-

ствии с ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Инсти-

тут переподготовки и повышения квали-

фикации» г. Новочеркасск, 2018г. 

«Методика преподавания биологии в соот-

ветствии с ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Ин-

ститут переподготовки и повышения ква-

лификации» г. Новочеркасск, 2018г.  

«Методика преподавания географии в со-

ответствии с ФГОС СОО», ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск, 2018г. 

9. Пацев 

 Виталий 

Алексеевич 

27.06. 

1970 

учитель ма-

тематики 

20 

лет 

пер-

вая 

кате

тего

го-

рия 

Армавирский  государственный пединсти-

тут, учитель математики и физики, психо-

лог-менеджер народного образования Кур-

сы «Практикоориентированная направлен-

ность курса физики в условиях ФГОС» 

ИРО 2016г., «Теория и методика препода-

вания предмета «Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС СОО» АНО «СПБ 

ЦДПО2 г. Санкт-Петербург, 2018г., 

 «Теория и методика обучения математике 
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в процессе реализации ФГОС СОО»  

ГБОУ   ИРО Краснодарского края, 2018г.       

            «Организационно-методическое  

сопровождение введения ФГОС СОО по 

физике», ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

2018г. 

10. Ковалева  

Светлана 

Викторовна 

(совмести-

тель) 

19.06. 

1966 

учитель му-

зыки 

20 

лет 

выс

шая 

кате

тего

го-

рия 

Элистинское педучилище им. Х.Б. Хану-

ково, музыкальное воспитание, учитель 

музыки, муз. воспитатель. Курсы «Инно-

вационные процессы в музыкальной педа-

гогике», АНО ВПО г. Санкт-Петербург, 

2016г. 

11.      

12.      

13. Дубина Анна 

Геннадьевна 

24.06. 

1989 

педагог-

психолог 

0 Ленинградский педагогический колледж 

Краснодарского края, учитель русского 

языка и литературы. 

 

 

Наличие наград и званий 

  

№               Ф.И.О.            Должность Наличие наград, званий 

1. Задорожная Елена Петровна Директор МБОУ СОШ 

№ 7, учитель математи-

ки 

Нагрудный знак «Почётный 

работник общего образова-

ния Российской Федерации». 

2. Ковалева Светлана Викторовна учитель музыки  Почётная грамота Мини-

стерства образования и 

науки Российской Федера-

ции 

3. Омельченко Людмила Ивановна учитель русского языка 

и литературы 

Заслуженный учитель Куба-

ни 

4.   Проценко Марина Евгеньевна заместитель директора 

по УР 

Почётная грамота Мини-

стерства образования и 

науки Российской Федера-

ции 

 

 

В части повышения квалификации 100% педагогов на ступени среднего общего 

образования прошли курсовую подготовку, что соответствует требованиям стандарта. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

- принятие идеологии ФГОС общего образования;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её 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.  
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

среднего общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

При оценке качества деятельности педагогических работников  учитываются: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников  для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при 

их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций 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. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

сформированы 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, 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; 
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– 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Одним из условий готовности образовательного 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 на уроках и во внеурочной работе. 

Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом образовательного учреждения. 

При создании модели методического сопровождения педагогов школы в вопросах 

реализации ФГОС, планируя деятельность  школы, мы исходили из следующих задач:  

- удовлетворение актуальных потребностей педагогов в организации профессиональной 

деятельности в условиях реализации ФГОС.  

-повышение уровня профессионального мастерства педагогов как основание для 

осмысления реализации идей современного образования.  

-научно-методическое обеспечение условий инновационной деятельности педагогов.  

-совершенствование педагогической практики в вопросах повышения качества 

школьного образования.  

-обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации 

ФГОС через создание  системы непрерывного профессионального развития.  

 

Перспективный план-график повышения квалификации педагогами 

МБОУ СОШ №7 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Задорожная Е.П. директор 

математика 

+ 

+ 

  + 

+ 

2 Проценко М.Е. заместитель директора по 

УР 

+   + 

3 Забара С.Г. заместитель директора по 

ВР 

русский язык 

+   

 

+ 

+ 

4 Мартынова  Л.В. история 

обществознание 

+ 

+ 

  + 

+ 

5 Щетина Л.А. география 

биология 

химия 

кубановедение 

+ 

+ 

+ 

  

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

6 Омельченко Л.И. русский язык   +  
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7 Патрушев В.А. физическая культура 

информатика 

+ 

+ 

  + 

+ 

8 Пацев В.А. математика 

физика 

астрономия 

+ 

+ 

  

 

+ 

+ 

+ 

9 Федоренко К.А. английский язык +   + 

10 Гусева Е.Г. английский язык   +  

11 Ковалева С.В. учитель музыки  +   

12 Дубина А.Г. педагог-психолог +    

13 Ткаченко В.В. учитель ОБЖ  +   

 

 

Перспективный график прохождения аттестации педагогами 

МБОУ СОШ №7 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет 2018 

г. 

2019 

г. 

2020 г. 2021 

г. 

2022 

г. 

1 Задорожная Е.П. директор 

математика 

 +   

+ 

 

2 Проценко М.Е. заместитель директо-

ра по УР 

    + 

3 Забара С.Г. русский язык     + 

4 Мартынова  Л.В. история 

обществознание 

    + 

5 Щетина Л.А. география   +   

6 Омельченко Л.И. русский язык     + 

7 Патрушев В.А. физическая культура  +    

8 Пацев В.А. математика    +  

9 Федоренко К.А. английский язык      

10 Гусева Е.Г. английский язык    +  

11 Ковалева С.В. учитель музыки     + 

12 Дубина А.Г. педагог-психолог   +   

13. Ткаченко В.В. Учитель ОБЖ    +  

 

Обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС – приоритетное направление 

развития МБОУ СОШ №7 и необходимое условие эффективности образовательного процесса.  

Основные направления методической работы:  

- создание условий для реализации ФГОС,  

- обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации 

ФГОС среднего образования через создание системы непрерывного профессионального 

развития. 

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 

образовательной организации 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 образовательной организации; 
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– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования  

применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с 

постепенным 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. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа 

с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов , презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях. 

 

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; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
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– поддержку ученического самоуправления. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов; она представляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В рамках психодиагностического направления проводятся диагностические 

мониторинги, которые направлены на углублённое психолого-педагогическое изучение 

личности старшеклассников, выявление индивидуальных особенностей, определение 

причин нарушений в обучении, воспитании и развитии. 

 

Психодиагностическое направление  

№

 п\п  

Содержание работы  Цель деятельности  Сроки 

проведения  

1

 1. 

Социометрия  Оценка межличностных 

отношений в классе  

В течение года  

2

 2. 

Компьютерное тестирование 

по методике 

«Профориентатор»  

Диагностика личностных 

особенностей, 

профориентация  

В течение года  

3

 3. 

Анкетирование 

одиннадцатиклассников по 

выбору направления 

дальнейшего обучения  

Изучение 

профессиональных 

планов выпускников  

В течение года  

4

 4. 

Анкетирование выпускников  Определение уровня 

удовлетворенности 

выпускников 

образовательным 

процессом  

В течение года  

5

 5. 

Индивидуальная 

профориентационная работа  

Оказание 

психологической 

поддержки в 

профессиональном 

самоопределении  

В течение года  
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Для выпускников 11-х классов в системе проводятся занятия по профориентации и 

психологической подготовке к ЕГЭ, в ходе данной работы выявляются способности детей, 

формируется практический опыт в различных сферах познавательной и профессиональной 

деятельности, проводится знакомство с учебными заведениями среднего и высшего 

профессионального образования, формируются представления о требованиях развивающегося 

общества к выпускникам школы. 

    На уровне  СОО с учащимися 11 классов в рамках классных часов проводятся 

индивидуальные и групповые психокоррекционные и развивающие занятия, направленные на 

развитие личности и индивидуальности учащихся, на регуляцию эмоционально-волевой сферы 

и формирования ключевых компетенций учащихся. 

 

III.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 ; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат 

оказания муниципальных услуг по реализации образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется по профилю основной образовательной программы среднего 

общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-

ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по ока-

занию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо-

ставляемых образовательным учреждением услуг  с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативно-подушевого 

финансирования. Введение нормативно-подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
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граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативно-подушевого финансирования заключается в опреде-

лении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников с учётом повышающих коэффициентов к заработной плате, а 

также начисления на оплату труда; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных матери-

алов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением 

к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), 

за исключением расходов на содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местного бюджета. 

Реализация принципа нормативно-подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет Краснодарского края — бюджет муниципально-

го образования Крыловский район); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — Учреждение); 
• образовательного Учреждения. 

 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчёт-

ным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в муниципальном задании Учреждения. 

Размеры, порядок и условия оплаты труда, стимулирующих и компенсационных выплат 

определяются в Положении об оплате труда Учреждения и в коллективном договоре.  

Учреждение самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• долю материального обеспечения в нормативе; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего об-

разования Учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
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каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включённой в ООП; 

4) разрабатывает финансовый механизм интеграции между Учреждением и учрежде-

ниями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, орга-

низующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.  

Взаимодействие с социальными партнёрами может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе Учреждения (учреждения допол-

нительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспе-

чивают реализацию для обучающихся в Учреждении широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы  приведена в соответствие с задачами по обеспече-

нию реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необ-

ходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответ-

ствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в МБОУ СОШ № 7 разработаны   перечни оснащения и оборудования образо-

вательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-

ного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензи-

ровании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические реко-

мендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ № 7  оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагоги-

ческих работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории ; 

• помещения  для занятий музыкой ; 

• библиотека;  

• актовый зал; 

• спортивный зал, оборудованный спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещение для питания обучающихся, а так же доготовочная, обеспечивающие возмож-

ность организации качественного горячего питания,  

• медкабинет; 

 • гардероб, санузлы; 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагогических работников 

имеется в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Лингафонные кабинеты необходимо 

4 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством 

имеется в наличии 

5 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

имеется в наличии 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудова-

ние и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения учебного (предметно-

го) кабинета основной школы 

1.1. Нормативные доку-

менты, программно-

методическое обеспече-

ние, локальные акты 

имеется в 

наличии 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы 

по предметам 

имеется в 

наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слай-

ды по содержанию учеб-

ных  предметов  

1.2.4. ТСО, компьютер-

ные, информационно-

коммуникационные сред-

ства 

имеется в 

наличии 

1.2.5. Учебно-

практическое оборудова-

ние:  

имеется в 

наличии 

1.2.6. Оборудование (ме-

бель) 

имеется в 

наличии 

2. Компоненты оснащения методического каби-

нета основной школы 

2.1. Нормативные доку-

менты федерального, ре-

гионального и муници-

пального уровней, ло-

кальные акты. 

имеется в 

наличии 
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2.2. Документация ОУ имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов. имеется в наличии 

2.4. базы данных: учащихся ,учителей имеется в наличии 

2.5. Материально-техническое оснащение. имеется в наличии 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Инвентарный 

номер 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Балансовая 

стоимость 

 ВСЕГО 

движимое имущество 

  7923902,54 

 В том числе особо ценное движимое 

имущество 

  6505680,86 

1 Водонагреватель проточный ВЭП-15 110104000001, 

110104000002 

2005 13 595,42 

2 Шкаф жарочный ШЖЭП-2 110104000003 2005 20 239,05 

3 Вытяжка вентиляционная 110104000004 2005 11 987,21 

4 Плита электрическая ПЭП-0,48-4М с 

духовкой 

110104000009 2005 19 566,02 

5 Системный блок «ПИРИТ-OFFICE 1.3» 110104000017 2003 10 875,15 

6 Принтер XEROX PE16 110104000018 2003 14 036,49 

7 Рабочее место библиотекаря 110104000019 2004 22 030,40 

8 Рабочее место учителя 110104000022 2001 35 963,79 

9 Рабочее место ученика 110104000023 2001 25 320,21 

10 Палатка 110106000004 2004 3 810,00 

11 Шкаф для кабинета по физике 110106000008, 

110106000009 

1992 11 978,40 

12 Шкаф для кабинета математики 110106000010, 

110106000011 

1992 9 946,58 

13 Набор корпусной мебели 110106000012, 

110106000013 

1992 88 347,14 

14 Учебный класс 110106000016, 

110106000017 

1992 16 840,60 

15 Станок деревообрабатывающий 110106000020, 

110106000021 

2004 6 461,28 

16 Станок фрезерный 110106000022 1990 4 819,68 

17 Станок заточной 110106000023 1992 4 223,52 

18 Станок универсальный 110106000024 1993 5 037,12 

19 Станок ТВ-7 110106000025 1993 5 870,88 

20 Стол демонстрационный физический 110106000027 2005 9 401,00 

21 Стол демонстрационный химический 110106000028 2005 10 472,00 

22 Верстак комбинированный 110106000029 2005 26 130,30 

23 Верстак столярный 110106000030 2005 42 849,00 

24 Стол разделочный 110106000105, 

110106000117, 

110106000118, 

110106000752 

 

2005, 

2010 

12 418,84 

25 Шкаф холодильный 110104000027 2005 54 072,41 

26 Системный блок CEL 2400 110104000029, 

110104000035, 

110104000036, 

2005 

 

45 368,00 
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110104000037 

27 ЛШМ Скил  110104000038 2005 3 129,70 

28 Системный блок Aquarius CMP F2400 110104000039, 

110104000040 

2005 24 697,74 

29 Ванна моечная 2-х секционная ВМО 

2/430 

110106000133 2006 4 703,40 

30 Ванна моечная ВМО 3/430 110106000134 2006 7 056,72  

31 Компьютер в сборе Besto P4-2667 s 

775/915P/ATI*5 

110104000046 2006 19 776,78 

32 Принтер CANON LBP 2900 110104000047 2006 4 140,18 

 

33 Шкаф для учебных пособий  М 305 110106000205, 

110106000206, 

110106000207, 

110106000208 

2006 17 897,76 

34 Компьютер в сборе Alfa C-2800/i910 

GI/Integr/512 

110104000050, 

110104000051 

2006 34 690,20 

35 Морозильник  «Стинол-131» 275 л 110104000052 2006 11 185,32 

36 Проектор BenQ MP610 110104000053 2006 24 938,16 

37 Стол для H/T STERT LINE OLUMPIC 110106000214, 

110106000215 

2006 18 679,68 

38 Стол компьютерный  110106000227, 

110106000615, 

110106000616, 

110106000736 

2006, 

2008, 

2009 

14 496,00 

39 Макет ММГ пластмассовый, приклад-

ной 

110106000228 2006 4 536,00 

40 Весы штрих М-1 настольные электрон-

ные 

210106000241 2007 4 660,00 

41 Набор по механике 110106000243- 

110106000257  

2007 64 404,00 

42 Набор эл. приборов постоянного, пере-

менного тока 

110106000316 2007 10 830,54 

43 Комплект для практикума по эл. дина-

мике 

110106000317 2007 4 219,76 

44 Измеритель давления и температуры 110106000318 2007 7 237,78 

45 Источник постоянного и переменного 

напряжения 

110106000319 2007 7 995,76 

46 Генератор звуковой частоты 110106000320 2007 6 179,33 

47 Осциллограф 110106000321 2007 7 833,60 

48 Насос вакуумный с тарелкой, маномет-

ром, колпаком 

110106000325 2007 7 632,92 

49 Комплект полумеханический поступа-

тельного, прямолинейного движения 

110106000327 2007 9 615,15 

50 Комплект "Вращение" 110106000328 2007 12 714,91 

51 Машина волновая 110106000333 2007 3 697,69 

52 Набор по термодинамике 110106000342 2007 12 142,44 

53 Прибор для демонстрации тепловых яв-

лений, законов МКТ 

110106000345 2007 3 271,14 

54 Набор для исследования тока в полу-

проводниках 

110106000349 2007 4 906,96 

55 Набор для исследования электрических 110106000350 2007 6 678,93 
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цепей постоянного тока 

56 Набор для исследования переменного 

тока, явлений эл. магнитности 

110106000351 2007 4 906,97 

57 Набор для изучения движения электро-

нов  

110106000352 2007 4 906,97 

58 Набор для исследования принципов ра-

диосвязи 

110106000354 2007 13 770,00 

59 Электрометры с принадлежностями 110106000355 2007 3 165,40 

60 Трансформатор универсальный 110106000356 2007 8 355,15 

61 Источник высокого напряжения 110106000357 2007 7 190,90 

62 Комплект п/геом. оптике на магнитных 

держателях 

110106000366 2007 12 852,00 

63 Комплект п/волн. оптике на основе гра-

фопроектора 

110106000367 2007 12 852,00 

64 Набор спектральных трубок с источни-

ком питания 

110106000368 2007 4 586,90 

65 Компьютерный измерительный блок 110106000370 2007 7 723,70 

66 Набор датчиков (температура, давление, 

влажность, расстояние, магнитные поля) 

110106000371 2007 19 646,22 

67 Компьютер в сборе NB ASUS 

AGRpAPO61Y 

110104000069 2007 32 465,00 

68 Цифровое фортепиано Alina Pro-300  110104000070 2007 38 500,00 

69 Гидрант Н-0,75 110106000386 2007 6 985,00 

70 Подставка ППС-200 110106000387 2007 3 014,99 

71 Пила дисковая РЕБИР RZ 70,2 110104000077 2007 3 190,00 

72 Шкаф вытяжной для кабинета  химии 110106000403 2007 11 190,00 

73 Доска учебная 110106000404-

110106000407, 

110106000539, 

110106000540 

2007, 

2008 

23 838,00 

74 Швейная машина BROTHER LS-1520 110104000079, 

110104000080 

2007 8 466,00 

75 Микроскоп "Юннат 2ПЗ" 110106000427 2007 3 176,00 

76 Измельчитель овощей "ГАММА-5А" с 

протирочным устройством 

110104000081 2007 17 920,00 

77 Приставка "ГАММА-5М" (мясорубка) 110104000082 2007 4 770,00 

78 Системный блок RAPIDA 

2800/SIS761/INTEGR/512/80GB/DVD 

110104000083 2007  6 399,50 

79 Компьютер в сборе AGUARIUS PRO 

P30 S61 

110104000084 2007 18 029,68 

80 Монитор PHILIPS LGD17" 170P7E 110104000086 2007 7 762,96 

81 Мультимедийный проектор INFOCUS 

IN26+ 

110104000087 2007 19 785,58 

82 Монитор 17ACER AL1716FS TFT 110104000093 2007 6 231,00 

83 EUROSOUND PA-400 110104000089 2007 13 760,00 

84 Простые задачи 110106000464, 

110106000465 

2007 6 300,00 

85 Весы медицинский РП-150 МГ 110106000479 2008 6 000,00 

86 Осветитель таблиц для определения 

остроты зрения 

110106000486 2007 3 250,00 

87 Пантограф детский в комплекте 110106000488 2008 3 800,00 

88 Шкаф ШМС 1(стекло) 110106000496 2008 5 100,00 



133 
 

 

89 Холодильник "САРАТОВ-452" 110104000132 2008 6 600,00 

90 Стол  2-х тумбовый 110106000514 2008  3 746,00 

91 Аппарат АМПЛИПУЛЬС-5 БР 110106000519 2008 18 000,00 

92 Сплит-система AERONIK.ASO-

18HE.ASI-18HE 

110104000096 2008 15 450,00 

93 Проектор EPSON  110104000520, 

110104000103, 

110104000551 

2008, 

2010 

61 608,25 

94 МФУ HP Laser JET  2727nf 110104000521 2008 20 733,00 

95 Фотопринтер EPSON STYLUS 1410 110104000522 2008 15 745,00 

96 Экран 178*178  DATA-LIFE 

VERSATOL 

110104000524 2008 3 392,00 

97 Устройство УТЛ-01- "ЕЛАТ" 110106000526 2008 3 000,00 

98 Автобус ПАЗ 32053-70 110105000002 2008 812 000,00 

99 Облучатель ОРУБн2-01-КРОНТ ДЕЗАР-

2 

110106000543 2008 7 550,00 

100 Монитор ASUS 17" VB172T LCD moni-

tor, 5ms,300 cd 

110104000098 2008 6 375,00 

101 Ноутбук ASUS  110104000100, 

110104000549 

2008, 

2010 

42 144,00 

102 Телевизор с плоским экраном 

SAMSUNG CS29Z45 Z3Q 

110104000101 2008 13 098,00 

103 Системный блок Besto E2160/i945PL/GF 

8400GS 256 

110104000104 2008 9 269,00 

104 Системный блок "ГЕОС" 110104000110 2008 46 605,00 

105 Скелет человека 110106000580 2008 13 328,00 

106 Кости черепа 110106000581 2008 3 046,00 

107 Комплект муляжей "Позвоночные жи-

вотные" 

110106000589 2008 5 357,00 

108 Гербарий "Основные группы растений" 110106000592 2008 3 246,00 

109 Комплект оборудования для интерак-

тивного кабинета 

110104000111 2008 149 250,00 

110 Электронное пособие по курсу ОБЖ 1-6 

кл. /комплект/ 

110106000617 2008 3 980,00 

111 Облучатель ультрафиолетовый 110106000624 2008 23 819,00 

112 Комплект настольного тенниса (1стол, 

1сетка, 2ракетки, 3мяча) 

110106000628 - 

110106000630 

2009 21 000,00 

113 Интерактивная доска Inter Write Dual 

Bard 1277 

110104000115 2009 66 200,00 

114 Проектор Acer X1130.ColorBoost 

II.EkoPro DLP. 

110104000116 2009 22 100,00 

115 Комплект потолочного крепления (VGA 

кабель, силовой кабель) 

110106000631 2009 7 000,00 

116 Системный блок: Tempo 7550 (AMD 

AthlonX2) 

110104000119, 

110104000125, 

110104000127, 

110104000129, 

110104000131 

2009 53 630,00 

117 Монитор 19"Acer V193HQb black" 110104000124, 

110106000642, 

110106000646, 

110106000650, 

2009 22 695,00 
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110106000654 

118 Проектор ACER X1160PZ 

(EY.J8801.013)SYGA800X600 

110104000134, 

110104000136, 

110104000138 

2009 63 678,00 

119 Лазерный факс Panasonik KX-FL403RU 110104000140 2009 9 068,00 

120 Столик подъемный лабораторный 110106000661, 

110106000662 

2009 8 922,00 

121 Прибор для получения растворимых 

твердых веществ 

110106000667 2009 3 390,00 

122 Аппарат для проведения химических 

реакций 

110106000671 2009 3 192,00 

123 Набор пособий и лабораторных принад-

лежностей для проведения демонстра-

ционных опытов 

110106000675 2009 19 205,00 

124 Набор № 5ОС "Металлы" 110106000680 2009 3 202,00 

125 Набор приборов, посуды и принадлеж-

ностей для ученических экспериментов 

110106000699 - 

110106000713 

2009 200 475,00 

126 ЭВН Водонагреватель "Аристон"ABS 

PRO ECO 100V 

110104000525 2009 6 730,00 

127 ИБП Ippon Smart Winner 1000 110106000718, 

110106000719 

2009 11 300,00 

128 Винтоверт 110106000723 2009 6 950,00 

129 Станок вертикально-сверлильный 

настольный 

110104000527 2009 20 200,00 

130 Заточный станок с двумя камнями 110104000528 2009 3 750,00 

131 Станок настольно-токарный по дереву 110104000529 2009 8 930,00 

132 Станок токарный по металлу 110104000530 2009 55 700,00 

133 Станок сверлильно-фрезерный 110104000531 2009 64 000,00 

134 Пылесос для мастерских 110104000532 2009 8 500,00 

135 Верстак стальной с тисками 110104000533 - 

110104000542 

2009 115 300,00 

136 Подставка для станка 110104000543-

110104000546 

2009 35 400,00 

137 Аккумуляторная отвертка 110106000722 2009 7 840,00 

138 Навигационное бортовое оборудование 

"АвтоТрекер" 

110104000547 2009 35 000,00 

139 Интерактивный кабинет 110104000548 2010 99 800,00 

140 Системный блок "Komforto" E320 110104000550 2010 15 715,00 

141 Сетевое оборудование D-Link DGS-

1024D 24-port 

110106000748 2010 6 777,00 

142 Цифровая фотокамера Panasonic  DMC-

LZ10.10Mpx 

110106000750 2010 5 976,00 

143 Монитор 19"LG Flatron 110104000553 -

110104000602 

2010 53 456,00 

144 Козел гимнастический 

 

110136000766 2011 5 050,00 

145 Стойка для прыжков в высоту с планкой 110136000768 2011 5 300,00 

146 Комплект серверного оборудования 410124000612 2012 101 288,83 

147 Автоматизированное рабочее место для 

учителя 

110104000056, 

410124000613, 

410124000614, 

410124000629 

2006, 

2012,  

2013 

415 996,62 
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148 Токарный станок по дереву СТД -120 410126000770 2012 17 716,32 

149 Водонагреватель накопительный Тер-

мекс Н-30-О 

410124000617 2012 4 330,00 

150 Система голосования Mimio Vote 24 

пользователя 

410124000625 2012 53 796,95 

151 Весы механические торговые ВТ8909-

200 

410126000616 2012 6 980,00 

152 Подставка для столовых приборов  410126000617, 

410126000618 

2012 6 628,00 

153 Подставка под котёл 500х500х350 410126000614, 

410126000615, 

410126000619 

2012 11 640,00 

 

154 Полка для кухонных досок 

ПКНД-9 

410126000620 2012 3 710,00 

155 Стеллаж для стаканов СКСН-2 410126000622 2012 5 244,00 

156 Стеллаж для тарелок СКТН-4 410126000623 2012 12 590,00 

157 Стеллаж кухонный СКН-

1410х610х1850 

410126000612 2012 11 781,00 

158 Подтоварник ПМН-

1200х800х280 

410126000613 2012 10 582,00  

159 Комплект лабораторного обо-

рудования для изучения равно-

весия 

410126000610 2012 28 000,00 

160 Комплект лабораторного обо-

рудования "Атмосферное дав-

ление и вакуум" 

410126000611 2012 40 000,00 

161 Документ-камера Mimio View 410124000618- 

410124000624 

2012 141 656,90 

162 Скамейка гимнастическая 410126000624, 

410126000625 

2013 6 282,00 

163 Перекладина гимнастическая 

универсальная 

410126000632 2013 13 995,00 

164 Щит баскетбольный игровой 410126000634, 

410126000635 

2013 24 300,00 

165 Бревно напольное 410126000638 2013 3 790,00 

166 Микроскоп цифровой Digital 

Blue 

410124000626 2013 6 463,58 

167 ЛабДиск ГЛОМИР Мобильная 

естественно-научная лаборато-

рия для начальной школы 

410126000771 2013 24 450,00 

168 Комплект лабораторного обо-

рудования "Наблюдение за по-

годой" с руководством пользо-

вателя 

410126000772 2013  33 158,78 

169 Комплект интерактивных учеб-

ных пособий для школ 

410126000640 2013 145 200,00 

170 Система видеорегистрации 410124000627 2013 344 000,00 

171 Система камер наружного ви-

деонаблюдения 

410124000628 2013 99 500,00 

172 Конструктор ПервоРобот 410126000779, 

410126000780 

2013 28 528,04 
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173 Набор средний ресурсный 410126000781 2013 3 492,78 

174 Акустическая система 

BEHRINGER B 208D 

410124000630, 

410124000631 

2014 25 350,00 

175 Вокальная радиосистема KG 

WMS40 Mini2 Vocal Set BD 

410124000632  2014 9 530,00 

176 Цифровое пианино AMAHA P-

105 

410124000633 2014 32 296,00 

177 Экран iewscreen Clamp Pro 

203*153 

410124000634 2014 3 500,00 

178 Мультимедийный проектор 

ptoma H100 

410124000635 2014 28 900,00 

179 Мобильная рабочая станция 

(ноутбук) P ProBook 455 

410124000636 2014 18 585,00 

180 Комплект монтажного оборудо-

вания 

410124000638 2014 3 600,00  

 

181 Библиотечный фонд  2010, 

2011, 

2012, 

2013, 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

844 387,8 

  

  

  

  

  

 463253,64 

 344383,24 

 489911.54 

182 Кухонный гарнитур 210136000777 2015 11500 

183 Плита электрическая 210136000776 2015 1400 

184 Ноутбуки 410134000638-

410134000642 

2015 120000 

185 Принтеры 410134000648-

410134000651 

2015 39810 

186 Маты … 2015 7633,36 

187 Глобусы, компасы … 2015 14890 

188 Проекторы 410134000654 

410134000655 

 

2016 58600 

189 Стенды … 2016 45100 

187 Система видеонаблюде-

ния+система бесперебойного 

питания 

410124000639- 

410134000653 

2016 107750 

188 Спортивный инвентарь … 2017 50447 
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189 Мебель … 2017 218540 

190 Стенды … 2017 19260 

 

В МБОУ СОШ № 7 имеются в наличии на основе СанПиН помещения:  для осуществле-

ния образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского об-

служивания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, располо-

жение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и вне-

урочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В МБОУ СОШ № 7 в соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагоги-

ческих технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лично-

сти, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Создаваемая в МБОУ СОШ № 7 ИОС строится в соответствии со следующей иерархи-

ей: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность МБОУ СОШ №7. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает  современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  

обеспечивает возможность: 
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— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образо-

вательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализи-

рованных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометриче-

ских объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу  (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, вхо-

да в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гиперме-

диасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая опре-

деление местонахождения; виртуальных лабораторий; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологи-

ях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирова-

ния; 

— занятий по изучению правил дорожного движения; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде-

ния; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирова-

ния его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных но-

сителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьной газеты. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; сканер; микрофоны; оборудование компьютерной сети; конструктор, интер-

активная доска. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор-

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тре-

нажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и ино-

язычными текстами;  графический редактор для обработки растровых изображений; графиче-

ский редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор под-

готовки презентаций; редактор видео; редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого ре-

дактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработ-

ка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ . 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания ; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, ин-

тернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе 

№ 

п/п 

Авторы, название учебника Класс Год изд. Издательство 

 

1 РУССКИЙ ЯЗЫК    

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 

М.А. Русский язык и литература. Русский 

язык: учебник для 10-11 классов. Базовый 

уровень, в 2-х ч. (ФГОС) 

10-11 2017 Русское слово 

2 ЛИТЕРАТУРА    
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 Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и 

литература.  Литература. Учебник для 10 

класса. Базовый уровень, в 2-х ч. (ФГОС) 

10 2017 Просвещение 

3 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК    

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык. Базовый уровень. 

10 класс. "Rainbow English" (ФГОС) 

10 2018 Дрофа 

 МАТЕМАТИКА    

 Алимов Ш.А., Колягин  Ю.М., Ткачёва 

М.В. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и  начала математического 

анализа. 10-11 классы. Базовый и углубл. 

уровни.(ФГОС) 

10 - 11 2018 Просвещение 

 /Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев 

С.Б. и др./ Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы. Базовый и 

углубл. уровни. (ФГОС) 

10-11 2018 Просвещение 

 ИНФОРМАТИКА    

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень. Учебник 

для 10 класса (ФГОС) 

10 2018 БИНОМ 

 ГЕОГРАФИЯ    

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География: экономическая и социальная 

география мира: в 2-х ч. Базовый уровень 

(ФГОС) 

10-11 2017 Русское слово 

                     КУБАНОВЕДЕНИЕ    

 Ратушняк В.Н., Матвеев О.В., Терская 

И.А. Кубановедение. Учебное пособие для 

10 класса. 

10 2018 Краснодар, 

Перспективы 

образования 

                     БИОЛОГИЯ    

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология. Общая биология. 

10-11классы 

10-11 2018 Дрофа 

 ИСТОРИЯ    

 Горинов М.М, Данилов А.А, Моруков 

М.Ю. и др.//под ред. А.В. Торкунова/  

История России. 10 класс. В 3-х ч. 

10 2018 Просвещение 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ    

 Под ред. Боголюбова Л.Н. (Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. 

Белявский и др.) Обществознание. 10 

класс (базовый уровень)  

10 2018 Просвеще

ние 
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 ЭКОНОМИКА    

 Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 10, 

11 классов.  
10-11 2018 "ВИТА- ПРЕСС" 

 ПРАВО    

 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10-11 

классы. Базовый и углубленный уровни  
10-11 2018 Дрофа 

 ФИЗИКА    

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н.; под.ред. Н.А. Парфентьевой. 

Физика . 10 класс (базовый уровень) 

(Классический курс) ФГОС 

10 2018 Просвеще

ние 

 АСТРОНОМИЯ    

 Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы. 

Базовый уровень (УМК Сфера) (ФГОС) 
10-11 2017/2018 Просвещение 

 ХИМИЯ    

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия. 10 

класс (базовый уровень) (ФГОС) 
10 2018 Просвещение 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

   

  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. . / Под ред. 

Смирнова А.Т./                                         

Основы безопасности жизнедеятельности. 

10 класс (базовый уровень) (ФГОС) 

10 2018 Просвещение 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА    

 Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс 

(базовый уровень) (ФГОС) 
10-11 2016/2018 Просвещение 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

В Учреждении определены все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 
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– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного 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 образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП СОО МБОУ СОШ №7. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и 

общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий 

могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

 

№ Блок подготови-

тельной работы 

Мероприятия Сроки, периодичность 

1. Работа с родите-

лями и обучаю-

щимися по опре-

делению профиля 

1.Изучение образовательного запро-

са учащихся и их родителей по вы-

бору профиля обучения на уровне 

СОО и профильных предметов 

1.Январь-июнь ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Внутришкольная 

организация про-

фильного обуче-

ния 

1.Мониторинг трудоустройства и 

поступления в ВУЗы и ССУЗы вы-

пускников 9 и 11 класса. 

2.Оформление уголка по профори-

ентации. 

3.Организация встреч учащихся с 

представителями различных профес-

сий. 

4.Проведение диагностики: тестиро-

вание учащихся 9 класса с целью 

выявления профессиональной 

направленности. 

1. До 15.09. 

 

 

2. До 01.10, обновление в 

течение года 

3. В течение года 

 

 

4.Октябрь  
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5.Обеспечение участия девятикласс-

ников в днях открытых дверей учеб-

ных учреждений края. 

6.Осуществление взаимодействия с 

учреждениями доп. образования. 

7.Знакомство с профессиями на уро-

ках. 

8.Ведение профориентационных 

курсов. 

9.Ведение проектной деятельности в 

9 классе. 

 

5. Октябрь -февраль   

 

6. Постоянно. 

 

7. В течение года. 

 

8. В течение года. 

 

9. В течение года. 

3. Формирование 

содержания ООП 

СОО 

1.Анкетирование учащихся по уточ-

нению образовательного запроса на 

внеурочную деятельность. 

2.Определение  сетевого взаимодей-

ствия с организациями дополни-

тельного образования. 

3.Утверждение системы оценивания 

результатов освоения основной об-

разовательной программы. 

4.Внесение изменений в ООП СОО 

5. Утверждение новой редакции 

ООП СОО 

1. Май-август  

 

 

2. Август  

 

 

3. Август  

 

 

4. До 1 июня  

 

 

5. Август  

4. Обеспечение 

внутренней среды 

1.Определение списка учебной ли-

тературы, используемой в образова-

тельном процессе в соответствии с 

ФГОС СОО. 

2.Перечень педагогов, которые бу-

дут работать в 10-11 классе. 

3.Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами, которые 

будут работать в 10-11 классе. 

4.Обеспечение учебниками для ра-

боты по ФГОС. 

5.Улучшение технической оснащен-

ности учебных кабинетов. 

1. Февраль  

 

 

 

2. Январь-март  

 

3. Через три года 

 

 

4. Март-август  

 

5.По мере необходимо-

сти. 

 

III.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) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов МБОУ СОШ 

№7. 
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Уровень Орган контроля Система представления отчетности Учреждением 

Федеральный Министерство просве-

щения РФ 

Комплекс мер по модернизации образования 

(электронный мониторинг) 

Публичный отчет руководителя школы (ежегодно) 

АИС «Сетевой Город. Образование» 
Региональный Министерство образо-

вания, науки  и моло-

дёжной политики Крас-

нодарского края 

Комплекс мер по модернизации образования 

(электронный мониторинг) 

Публичный отчет руководителя школы (ежегодно) 

Статотчетность по запросу АИС «Сетевой Город. 

Образование» 

Муниципальный Управление образова-

ния администрации му-

ниципального образо-

вания Крыловский рай-

он 

Комплекс мер по модернизации образования (элек-

тронный мониторинг) 

Публичный отчет руководителя школы (ежегодно) 

Статотчетность по запросу АИС «Сетевой Город. 

Образование» 

Школьный Совет школы, родитель-

ский комитет 

Публичный отчет руководителя школы (ежегодно) 

Школьный сайт, электронный журнал, электрон-

ный дневник  

 


