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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительная записка  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №26» стабильно 

функционирует и развивается как массовая школа, создающая оптимальные условия для развития 

личности. Миссия школы: школа равных возможностей. 

Приоритетные направления работы ОО: 

• обеспечение прав и свобод ребенка; 

• введение ФГОС на всех уровнях образования в плановом режиме; 

• создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

(участие в реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»); 

• создание современной и безопасной образовательной среды (реализация проекта 

муниципальной инновационной площадки) 

• повышение профессиональной компетентности педагогов; 

• развитие модели дифференциации образовательной деятельности с построением его на 

разноуровневой, разнонаправленной, профильной основе; 

• психолого-педагогическая диагностика результатов обучения и развития детей в 

условиях вариативного образования, мониторинг эффективности процессов 

дифференциации; 

• формирование у обучающихся экологического мировоззрения и экологической 

культуры (участие в реализации Международной экологической образовательной 

программы «Эко-школа/Зеленый флаг») 

 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

– формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

– подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

– организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

– организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

– создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

– принцип учета ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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– принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

– принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

– принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

– системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 

– принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

– принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. 

 

 Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

в «Средней школе №26» реализуется через: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе с привлечением цифровых 

образовательных ресурсов; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 часов и 

более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 
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нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями1. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

предусмотрена разработка индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации2 (См. Приложение «Положение об 

индивидуальном учебном плане») 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

 Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ, ФГОС СОО, 

Конституции Российской Федерации3, Конвенции ООН о правах ребенка4, учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования и 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет 

образовательное учреждение. 

 ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный5. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов6. 

Целевой раздел ООП СОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения СОП СОО7. 

                                           

 

1 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2022, № 1, ст. 3679). 
2 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2021, № 1, ст. 56). 

3 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 

676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, 

ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
4 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск 

XLVI).  
5 Пункт 14 ФГОС СОО. 
6 Пункт 14 ФГОС СОО. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся8; 

рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам освоения 

программы среднего общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся 

как средства совершенствования их универсальных учебных действий;  

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 деятельности9. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

укрепление психического здоровья  

и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы среднего общего 

образования10. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания11. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, являющимся основой 

мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе 

общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России12. 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы среднего 

общего образования13 и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией 

                                                                                                                                                        

 

7 Пункт 14 ФГОС СОО. 
8 Пункт 14 ФГОС СОО. 
9 Пункт 18.2.1 ФГОС СОО. 
10 Пункт 18.2.3 ФГОС СОО. 
11 Пункт 18.2.3 ФГОС СОО. 
12 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 

46, ст. 7977). 
13 Пункт 14 ФГОС СОО. 
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или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения 

 

Основная образовательная программа СОО разработана в соответствии с ФГОС и 

соответствующей федеральной основной общеобразовательной программой. Содержание ФОП СОО 

представлено учебно-методической документацией (федеральный учебный план, федеральный 

календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный 

календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации 

базовые объем и содержание образования уровня основного общего образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы. 

При реализации обязательной части ООП СОО «Средняя школа №26» непосредственно 

применяет федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский язык", "Литература", 

"История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности". 

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 этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

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

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации [п.1 ФГОС СОО] 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО ООП ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника ("портрет выпускника школы"): 

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

традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность 

судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

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

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

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

информационно-познавательную деятельность; 

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

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
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взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни [п.5 ФГОС 

СОО] 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

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: 

1. Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

программы среднего общего 

образования обеспечивают 

связь между требованиями 

ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой 

оценки результатов освоения 

основной образовательной 

программы; 

[п.6 ФГОС] Стандарт устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

1) личностным, включающим^ 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

2) метапредметным, включающим^ 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и 

социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 
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социальной деятельности; 

3) предметным, включающим^ 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

См. Приложение «Требования к результатам освоения 

программы среднего общего образования»[раздел IV ФГОС] 

Данные требования подлежат оцениванию (См. Приложение 

«Положение о ВСОКО», «Положение о системе оценки», 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», «О проектной деятельности», «О портфолио 

обучающихся») 

2) Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы являются 

содержательной и 

критериальной основой для 

разработки: 

• рабочих программ учебных 

предметов, курсов, рабочих 

программ курсов 

внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов разработаны согласно 

учебному плану в соответствии с требованиями ФГОС. 

Педагогический коллектив «Средней школы №26» реализует их 

в полном объеме. 

Рабочие программы курсов разработаны образовательной 

организацией самостоятельно согласно учебному плану, 

рассмотрены на методических объединениях учителей-

предметников, согласованы с заместителем директора по УВР и 

утверждены приказом директора. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

разработаны образовательной организацией самостоятельно 

согласно учебному плану, рассмотрены на методических 

объединениях учителей-предметников, согласованы с 

заместителем директора по УВР и утверждены приказом 

директора 

(См. Приложение «Учебный план на ___ учебный год», «Рабочие 

программы учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности) 

• программы развития 

универсальных учебных 

действий 

Программа развития универсальных учебных действий 

разработана в соответствии с ФГОС и ФОП 

• рабочей программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания сформирована в соответствии 

с ФГОС и ФОП. На основе рабочей программы воспитания 

ежегодно разрабатывается календарный план воспитательной 

работы (См. Приложение «Календарный план воспитательной 

работы на _____ учебный год») 
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• системы оценки качества 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

См. Приложение «Положение о ВСОКО», «Положение о 

системе оценки», «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», «О проектной деятельности», «О 

портфолио обучающихся» 

 

Структура и содержание планируемых результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

 Планируемые результаты освоения ООП соответствуют современным целям среднего 

общего образования, представленным в ФГОС как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающихся. 

 

I.2.1. Личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознании, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) 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; 
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

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 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

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

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

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

 

Русский язык и литература 

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

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

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

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает:  

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

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

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

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

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

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

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

к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 



15 

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

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

 

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

освоения базового курса русского языка и литературы отражают: 

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

о них в речевой практике; 

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

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров; 

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

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

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 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;  

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

 

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

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
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1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

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

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 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;  

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

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

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

 

Родной язык и родная литература 

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

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

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

темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" 
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(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 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, говорение 

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

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

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

грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

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

к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 

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

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

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 

современном поликультурном мире; 

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

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

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
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3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

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

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

 

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

предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

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

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

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

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.  

 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

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

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

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

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

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

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

курса истории отражают: 

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

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

глобальном мире; 

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

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

углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

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

дисциплин, представлений об историографии; 

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

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

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

интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

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

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

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

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

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

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

курса географии отражают: 

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

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

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

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

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

экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 
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"География" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса географии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

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

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

практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

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

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий 

 

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

курса экономики отражают: 

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

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

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

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения 

в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

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

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, 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 

реализовывать 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, покупателя, 

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 современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
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8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

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

углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; 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 экономики;  

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической 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 российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

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

курса права отражают: 

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

формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения;  

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

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

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

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

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

регулятора и элемента культуры общества; 
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2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

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

правонарушениях и юридической ответственности; 

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

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 

и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 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, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

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 основе 

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 настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших 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 подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России в 

мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

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

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 
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сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

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 обществе, 

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) (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики отражают:  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

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

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

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 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

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 элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий 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;  
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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, речедвигательных 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 должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

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

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

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.  

 

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

базового курса информатики отражают: 

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

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 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 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

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

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
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7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

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

углубленного курса информатики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

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

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

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

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

управляющие конструкции; 

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

включая тестирование и отладку программ; 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 информатики, в 

том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

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

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

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 моделей, 

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 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

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

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
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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. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

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

курса физики отражают: 

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

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 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 результаты 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 повседневной 

жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

 

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

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

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

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

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

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации,  определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 
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"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии отражают: 

 

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

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

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

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

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

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

6) 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 должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

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

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

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

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

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 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 человека, 

связанной с переработкой веществ. 

 

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

курса биологии отражают: 

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

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности 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; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

 

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

углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражают: 

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

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия 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, 

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 освоения 

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 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

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 источники 

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 критериев с 

определенной системой ценностей. 
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"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета отражают: 

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

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области 

 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

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

жизнедеятельности" обеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

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

 

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

освоения базового курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

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

обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

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

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 
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овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

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

интегрированного учебного предмета "Экология" отражают: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

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, связанных 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 ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

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

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

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

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

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

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

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 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 характерным 

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

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

чрезвычайных ситуациях; 

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

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

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

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

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

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

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

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;развитие навыков самообразования и 

самопроектирования;углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области  

научного знания или вида деятельности;совершенствование имеющегося и приобретение  

нового опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности 

и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 

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

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации 

и саморегуляции; 

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

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

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: 
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1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

4) 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 представляется в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Регламентируется Положением о системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

№26» 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

[п.18.1.3 ФГОС] [п.18 ФОП] 
Локальные акты 

«Средней школы №26» 

1. Закрепляет основные 

направления и цели оценочной 

деятельности, 

ориентированной на 

управление качеством 

образования, описывать объект 

и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, 

формы представления 

результатов, условия и 

границы применения системы 

оценки; 

18.2. Основными 

направлениями и целями оценочной 

деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных 

достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга 

образовательной организации, 

мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка 

результатов деятельности 

педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов 

деятельности образовательной 

Система оценки 

достижения планируемых 

результатов является 

частью управления 

качеством образования в 

«Средней школе №26» и 

служит основой при 

разработке собственных 

локальных актов 

См. Приложение 

«Положение о системе 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы начального, 

основного общего и 

среднего общего 
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организации как основа 

аккредитационных процедур. 

18.3. Основным объектом 

системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые 

конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися 

ФОП СОО. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

18.4. Внутренняя оценка 

включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую 

оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое 

наблюдение; 

внутренний мониторинг 

образовательных достижений 

обучающихся. 

18.5. Внешняя оценка 

включает: 

независимую оценку качества 

образования; 

итоговую аттестацию. 

18.26. Особенности оценки по 

отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП 

СОО. 

Описание оценки предметных 

результатов по отдельному 

учебному предмету включает: 

список итоговых 

планируемых результатов с 

указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, 

текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению 

отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости - с 

учетом степени значимости 

отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных 

мероприятий. 

образования в 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

школа №26» 
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18.27. Стартовая диагностика 

проводится администрацией 

образовательной организации с 

целью оценки готовности к 

обучению на уровне основного 

общего образования. 

18.27.1. Стартовая 

диагностика проводится в начале 

10 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

18.27.2. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, 

сформированность учебной 

деятельности, владение 

универсальными и 

специфическими для основных 

учебных предметов 

познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-

символическими средствами, 

логическими операциями. 

18.27.3. Стартовая 

диагностика проводится 

педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов. 

Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для 

корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебного 

процесса. 

18.28. Текущая оценка 

представляет собой процедуру 

оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного 

предмета. 

18.28.1. Текущая оценка 

может быть формирующей 

(поддерживающей и 

направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную 

деятельность), и диагностической, 

способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим 

работником и обучающимся 

существующих проблем в 
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обучении. 

18.28.2. Объектом текущей 

оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании по 

учебному предмету. 

18.28.3. В текущей оценке 

используется различные формы и 

методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и 

другие) с учетом особенностей 

учебного предмета. 

18.28.4. Результаты текущей 

оценки являются основой для 

индивидуализации учебного 

процесса. 

18.29. Тематическая оценка 

представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения 

тематических планируемых 

результатов по учебному предмету. 

18.30. Внутренний 

мониторинг представляет собой 

следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения 

предметных и метапредметных 

результатов; 

оценка уровня 

функциональной грамотности; 

оценка уровня 

профессионального мастерства 

педагогического работника, 

осуществляемого на основе 

выполнения обучающимися 

проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, 

предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга 
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устанавливается решением 

педагогического совета 

образовательной организации. 

Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием 

подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации и 

(или) для повышения 

квалификации педагогического 

работника. 
 

2. ориентирует 

образовательную 

деятельность на реализацию 

требований к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы; 

18.1. Система оценки призвана 

способствовать поддержанию 

единства всей системы 

образования, обеспечению 

преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: 

ориентация образовательного 

процесса на достижение 

планируемых результатов освоения 

ФОП СОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять 

управление образовательным 

процессом. 

См. Приложение 

«Положение о системе 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы начального, 

основного общего и 

среднего общего 

образования в 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

школа №26» 

3. обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы, позволяющий 

вести оценку предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов; 

18.6. В соответствии с ФГОС СОО 

система оценки образовательной 

организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

18.7. Системно-деятельностный 

подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности 

обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме. 

18.8. Уровневый подход служит 

важнейшей основой для 

организации индивидуальной 

См. Приложение 

«Положение о системе 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы начального, 

основного общего и 

среднего общего 

образования в 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

школа №26» 
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работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

18.9. Уровневый подход 

реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения 

обучающимися планируемых 

результатов 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 учебного 

процесса. Овладение базовым 

уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

18.10. Комплексный подход к 

оценке образовательных 

достижений реализуется через: 

оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

использования комплекса 

оценочных процедур как основы 

для оценки динамики 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и 

другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях 

управления качеством 

образования; 

использования разнообразных 

методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, 

практических (в том числе 

исследовательских) и творческих 

работ; 
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использования форм работы, 

обеспечивающих возможность 

включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга 

динамических показателей 

освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с 

использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

4. обеспечивает оценку 

динамики индивидуальных 

достижений обучающихся в 

процессе освоения основной 

общеобразовательной 

программы; 

 См. Приложение 

«Положение о системе 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы начального, 

основного общего и 

среднего общего 

образования в 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

школа №26» 

5. предусматривает 

использование 

разнообразных методов и 

форм, взаимно 

дополняющих друг друга 

(таких как 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, 

практические работы, 

творческие работы, 

самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания 

(тесты) и иное); 

18.11. Оценка личностных 

результатов обучающихся 

осуществляется через оценку 

достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы, 

которые устанавливаются 

требованиями ФГОС СОО. 

18.12. Формирование личностных 

результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, 

включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных 

результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки 

эффективности воспитательно-

образовательной деятельности 

образовательной организации и 

См. Приложение 

«Положение о системе 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы начального, 

основного общего и 

среднего общего 

образования в 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

школа №26»; 

«Положение о 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся» 
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образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной 

деятельности осуществляется в 

ходе внешних 

неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно 

на федеральном или региональном 

уровне и основывается на 

общепринятых в 

профессиональном сообществе 

методиках психолого-

педагогической диагностики. 

18.13. Во внутреннем мониторинге 

возможна оценка 

сформированности отдельных 

личностных результатов, 

проявляющихся в участии 

обучающихся в общественно 

значимых мероприятиях 

федерального, регионального, 

муниципального, школьного 

уровней; в соблюдении норм и 

правил, установленных в 

общеобразовательной организации; 

в ценностно-смысловых 

установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных 

предметов; в ответственности за 

результаты обучения; способности 

делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии. 

18.14. Результаты, полученные в 

ходе как внешних, так и 

внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в 

виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) 

данных. 

18.15. Оценка метапредметных 

результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых 

результатов освоения ФОП СОО, 

которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных 
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учебных действий, а также систему 

междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

18.16. Формирование 

метапредметных результатов 

обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных 

предметов и внеурочной 

деятельности. 

18.17. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов: 

освоение обучающимися 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

способность использования 

универсальных учебных действий в 

познавательной и социальной 

практике, готовность к 

самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной 

деятельности, организации 

учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

18.18. Оценка достижения 

метапредметных результатов 

осуществляется администрацией 

образовательной организации в 

ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга 

устанавливается решением 

педагогического совета 

образовательной организации. 

Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может 

включать диагностические 

материалы по оценке читательской 

и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных универсальных 
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учебных действий. 

18.19. Формы оценки: 

для проверки читательской 

грамотности - письменная работа 

на межпредметной основе; 

для проверки цифровой 

грамотности - практическая работа 

в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности 

регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных 

учебных действий - экспертная 

оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и (или) 

индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов 

диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один 

раз в два года. 

18.20. Групповые и (или) 

индивидуальные учебные 

исследования и проекты (далее 

вместе - проект) выполняются 

обучающимся в рамках одного из 

учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных 

областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность 

проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-

творческую и другие). 

18.20.1. Выбор темы проекта 

осуществляется обучающимися. 

18.20.2. Результатом проекта 

является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, 

аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, 

стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа 
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(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), 

представленная в виде 

прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, 

художественной декламации, 

исполнения музыкального 

произведения, компьютерной 

анимации и других; 

материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие; 

отчетные материалы по 

социальному проекту. 

18.20.3. Требования к организации 

проектной деятельности, к 

содержанию и направленности 

проекта разрабатываются 

образовательной организацией. 

18.20.4. Проект оценивается по 

следующим критериям: 

сформированность познавательных 

универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку 

информации, формулировку 

выводов и (или) обоснование и 

реализацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и других; 

сформированность предметных 

знаний и способов действий: 

умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой 

проблемой или темой использовать 

имеющиеся знания и способы 

действий; 

сформированность регулятивных 

универсальных учебных действий: 

умение самостоятельно 

планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения 
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целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

сформированность 

коммуникативных универсальных 

учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить 

выполненную работу, представить 

ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

18.21. Предметные результаты 

освоения ФОП СОО с учетом 

специфики содержания 

предметных областей, 

включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное 

обучение. 

18.22. Оценка предметных 

результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по 

отдельным учебным предметам. 

18.23. Основным предметом 

оценки является способность к 

решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием 

способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, 

релевантных соответствующим 

направлениям функциональной 

грамотности. 

18.24. Оценка предметных 

результатов осуществляется 

педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового 

контроля. 

18.25. Особенности оценки по 

отдельному учебному предмету 



44 

фиксируются в приложении к ООП 

СОО. 

Описание оценки 

предметных результатов по 

отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых 

планируемых результатов с 

указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, 

текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению 

отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости - с 

учётом степени значимости 

отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

6. позволяет использовать 

результаты итоговой оценки 

выпускников, 

характеризующие уровень 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы, при оценке 

деятельности организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

педагогических работников. 

 См. Приложение 

«Положение о системе 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы начального, 

основного общего и 

среднего общего 

образования в 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

школа №26» 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

[п.18.1.3 ФГОС] Локальные акты «Средней школы №26» 

1. организации и форм представления и 

учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

См. Приложение «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и 

порядке перевода обучающихся» 

2. организации, содержания и критериев 

оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

См. Приложение «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и 

порядке перевода обучающихся» 

3. организации, критериев оценки и форм См. Приложение «Положение о системе 
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представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

оценки достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального, 

основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа №26» 

«Положение о проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся» 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

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

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

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

«зачет/незачет». 

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

по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. 

Формы итоговой работы по предмету: 

• письменная контрольная работа 

• тест 

• письменная контрольная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.) 

• итоговый зачет по билетам 
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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 выполняется по одному из направлений: 

• социальное; 

• бизнес-проектирование; 

• исследовательское; 

• инженерно-конструкторское; 

• информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

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

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

и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

– 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 образовательной организации или на школьной конференции «День Науки» Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва (рецензии) руководителя. 

(См. «Положение об индивидуальном проекте») 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе 

об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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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 

Программа направлена на: 

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы, 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно 

и (или) социально значимой проблемы. [ФГОС СОО, п.18.2.1] 

 

Программа обеспечивает: 

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

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

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

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

индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

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

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

получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. [ФГОС СОО, п.18.2.1] 

 

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

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 
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Цель программы развития УУД — создание организационно-методических условий для 

развития («доращивания»[ПООП]) сформированных на уровне основного общего образования УУД в  

реализации системно-деятельностного подхода и становлении личностных характеристик 

выпускника. [ФГОС СОО, п.4,5]. 

 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

- разделить метапредметные результаты на группы согласно их понятиям, функциям, составу 

и характеристикам, 

- определить связи УУД с содержанием предметов учебного плана, направлениями и формами 

внеурочной деятельности, 

- спроектировать систему типовых задач по развитию регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД, 

- описать особенности использования учебно-исследовательской и проектной деятельности 

как средства совершенствования УУД;  

- выявить дефициты организационно-методического и ресурсного обеспечения 

образовательной организации для развития УУД, 

- подобрать методики, разработать инструментарий для оценки успешности освоения и 

применения УУД в учебной, познавательной и социальной практике. 

 

Программа развития УУД реализует требования ФГОС СОО: 

- к структуре ООП  и является одним из компонентов содержательного раздела ООП [ФГОС СОО, 

п. I, п.14].   

- к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

[ФГОС СОО, ч.I п.6,10,11] и содержит: 

✓ цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся; 

✓ описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, 

✓ типовые задачи по формированию УУД; 

✓ описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

✓ описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

✓ планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

✓ методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД. 

- к условиям реализации ООП [1, п. IV] и содержит: 

✓ описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся. 

 Тем самым ФГОС определяет место и роль Программы в реализации данных требований. 

 

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 

 

УУД – совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. УУД – 

это метаумения, которые в ФГОС СОО являются основой метапредметных результатов освоения 

ООП. Метапредметные результаты образовательной деятельности проявляются в освоении 

учащимися обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих им успешно 



49 

решать учебные и учебно-практические задачи как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальной жизни. [5, с.33] 

Требования к метапредметным результатам освоения включают:  

– освоение межпредметных понятий 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. [ФГОС СОО, п.6] 

Функции, состав и характеристики УУД представлены в таблице 1. [ФГОС СОО, п.4, 6, 8], 

[4] 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. Содержание основного 

общего образования определяется программой основного общего образования. Предметное учебное 

содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - ФРП) 

отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

• как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования"; 

• в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

• в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям представлено в Таблицах 2, 3 

и в рабочих программах учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Место универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

определяем через концепцию системно-деятельностного подхода в обучении, в которой 

методологически и теоретически обосновано положение о том, что  целенаправленное формирование 

универсальных учебных действий (далее УУД) как универсальных способов познания и освоения 

мира составляет «магистральный путь совершенствования образовательного процесса» и выступает 

как инвариантная основа образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. [4] 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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Таблица 1. Функции, состав и характеристика универсальных учебных действий (УУД)  

 

 Метапредметные УУД 

Общая функция 

УУД 

обеспечивают 

1. целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

2.  этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Функции Организация учащимся своей учебной 

деятельности как деятельности 

самообразования 

Формирование сознательного и развернутого 

образовательного запроса, готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой 

профессиональной мобильностью, построение 

ИОТ 

Учебное сотрудничество с педагогами и 

сверстниками 

Состав Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 1)умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 

 

7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

3)владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции 

2)умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 

8)владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 
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различных социальных институтов, 

9)владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Характеристика 

(номенклатура) 

целеполагание как постановка учебных 

и познавательных задач; планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

прогнозирование предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; контроль в 

форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; коррекция внесение 

необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; оценка 

выделение и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. элементы волевой 

саморегуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

исследовательские (самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной 

цели, гипотез и их проверка), 

информационные (поиск и выделение 

необходимой информации, в том числе с 

помощью компьютерных средств, обработка, 

хранение, защита и использование 

информации), знаково-символические 

действия (замещение, создание и 

преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область, использование модели 

для решения задач); умение структурировать 

знания; умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

познавательная и личностная рефлексия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; смысловое чтение на основе 

осознания цели чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от цели, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов 

различных жанров, определение основной и 

второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, 

публицистического и официально - делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; умение 

адекватно, подробно, сжато, выборочно 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия;  

постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

управление поведением партнера — 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 
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передавать содержание текста; составлять 

тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.)  

Таблица 2. Связи с содержанием отдельных учебных предметов по предметным областям и внеурочной деятельности. 

Предметная область [ФГОС СОО, п.18.3.1] 
Метапредметные результаты [ФГОС СОО, п.8] 

МР1 МР2 МР3 МР4 МР5 МР6 МР7 МР8 МР9 

Русский язык и литература + + + + + + + + + 

Иностранные языки + + + + + + + + + 

Общественные науки + + + + + + + + + 

Математика и информатика + + + + + + + + + 

Естественные науки + + + + + + + + + 

Физическая культура, экология и ОБЖ + + + + + + + + + 

Направления и формы внеурочной деятельности [ФГОС СОО, 

п.13] 

МР1 МР2 МР3 МР4 МР5 МР6 МР7 МР8 МР9 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные секции, соревнования + +    + + + + 

Духовно-нравственное Поисковые исследования, 

волонтерская деятельность 

+ + + + + + + + + 

Социальное  Общественно-полезные практики + + + + + + + + + 

Общеинтеллектуальное   Научные исследования, социальные 

проекты, конференции, олимпиады, 

сетевые сообщества 

+ + + + + + + + + 

Общекультурное Экскурсии, студии + + + + + + + + + 
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Таблица 3. Реализация требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом планировании по 

отдельным предметным областям 

Предметная 

область 

Формирование УУД 

Русский язык и 

литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения языковых 

единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении (например, традиционный 

принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных 

произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в 

лексическом составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; 

толковать лексическое значение слова путем установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих 

основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем сложного 

предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при объяснении правописания гласных в 

корне слова, правописании "н" и "нн" в словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа имеющихся данных, представленных в 

виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и неверные суждения, 

устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного речевого и 

читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и 

зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литературных 
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произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские 

действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетаемости слов, об 

особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных средств языка, о причинах 

изменений в лексическом составе русского языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, 

аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критически оценивать их 

достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе примеров о роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, средства межнационального общения, национального языка 

русского народа, одного из мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в собственную речевую 

практику (например, применять знания о нормах произношения и правописания, лексических, морфологических и 

других нормах); уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, 

проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 

литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации из энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения; 

оценивать достоверность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой аудитории, выбирать 

оптимальную форму ее представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения на 
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социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои 

возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; самостоятельно выбирать формат 

публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их достижению; 

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

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и письменной форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать индивидуальный и (или) 

коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые коррективы; 

оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собственную работу: меру 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь предупреждать их), 

давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий 

общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; оценивать 

приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять взаимосвязи между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения 

художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях. 
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Иностранный 

язык 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические и 

исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами иностранного и родного 

языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; сравнивать, 

классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка (например, 

грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке; 

различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностей единиц изучаемого 

языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского 

проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения за языковыми 

явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответствий и различий в 

культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования для 

получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
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источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на иностранном языке, 

участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств 

изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и другие) в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя разные 

стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (например, в виде 

плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, самостоятельно 

выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с целью решения 

поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск совместного 

решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкультурного общения. 

Математика и 

информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 
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выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские 

действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей 

математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, 

процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в 

новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в 

различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, воспринимать ее 

критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, моделировать 

математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать графически, записывать с помощью 

формул; 
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формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распознавать неверные 

утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, выдвигать 

предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей современных программных 

средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оценивать адекватность 

модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; в 

корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход эксперимента, исследования, 

проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и другие), используя 

преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество 

своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 
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оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественно-

научные 

предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, биологических явлениях, 

например, анализировать физические процессы и явления с использованием физических законов и теорий, например, 

закона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-

кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, 

относящихся к одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например, инерциальная 

система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, 

идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать модельные 

представления при решении учебных познавательных и практических задач, применять модельные представления для 

выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых знаний о веществах 

и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового 

загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы 

безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения 

групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять основные принципы 

действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, 

радиоприемник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские 

действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с током; явления 

электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний математического маятника от параметров 

колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависимости периода 
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обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и 

резинового образца; исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока 

от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой пропорциональной 

зависимости между дальностью полета и начальной скоростью тела; о независимости времени движения бруска по 

наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном 

уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами, 

например, описывать изученные физические явления и процессы с использованием физических величин, например: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, распознавать 

физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и 

поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные задачи, в том числе 

интегрированного и межпредметного характера; решать расчетные задачи с неявно заданной физической моделью, 

требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других 

предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать качественные задачи с 

опорой на изученные физические законы, закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось вращения; конструирование 

кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости твердого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах получения 

естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке сообщений о применении законов 

физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в области 

естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, результатов учебных 

исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о современной естественно-научной картине 

мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и интерпретации результатов 

опытов и анализе дополнительных источников информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных 

источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам "Движение в 

природе", "Теплообмен в живой природе", "Электромагнитные явления в природе", "Световые явления в природе"). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, биологии, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике и химии, план выполнения 

практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в групповой работе над 

учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, 

возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решении качественных и 

расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов учебных исследований 

или решения физических задач. 

Общественно-

научные 

предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-нравственные ценности, 

раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на основе знаний об 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных 

институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации социальных явлений 

прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, 
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проводить классификацию стран по особенностям географического положения, формам правления и типам 

государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов 

общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельности и проблем устойчивого развития, 

макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и 

наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и события, их роль и 

последствия, например, значение географических факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы 

развития человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие 

события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские 

действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования и обоснования 

собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

социальной информации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) в устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной точки зрения по 

дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, 

выбирать наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения 

географических задач и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологические 



64 

опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический 

метод; владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и различать в ней события, 

явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию 

по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа социальной информации о 

социальном и политическом развитии российского общества, направлениях государственной политики в Российской 

Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников 

разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов письменных исторических 

источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей политического, 

социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государства, знакомство 

с культурой, традициями и обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена коллектива при участии 

в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной 

подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 
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культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, используя социально-

гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции. 

 



 

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 

Типовая задача – это универсальное учебное задание, которое может применяться при 

изучении любого учебного предмета, направлено на освоение или оценку конкретного УУД 

посредством выполнения определенного алгоритма учебных действий. [6, с.22] 

Различаются два типа задач, связанных с УУД: 

− задачи, позволяющие в рамках образовательной деятельности   сформировать УУД 

(типовая задача развития); 

− задачи, позволяющие оценить уровень сформированности УУД (типовая задача 

оценки). 

В первом случае задание направлено на формирование одного или целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Во втором случае задание должно 

быть сконструировано таким образом, чтобы при его выполнении учащийся проявил 

способность применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. [6, с.23] 

На уровне СОО ФГОС определяет метапредметные результаты, которые могут быть 

получены при выполнении многошаговых заданий или серии заданий, последовательно 

связанных между собой алгоритмом исполняемых действий; для оценки умения школьника 

применять сложное УУД, как правило, используются комплексные задания, реже – простые. 

Выполнение комплексного задания предполагает применение учащимся всех или 

большинства компонентов УУД. Простое задание формулируется таким образом, чтобы 

проявлению и, следовательно, оценке подвергся самый важный или последний шаг УУД. 

Примеры типовых задач для развития УУД предложены в таблицах 3, 4, 5. 

Типовые задачи могут быть использованы на уроках по различным учебным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета осуществляется с учетом баланса  

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

 В рабочих программах учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

отражены особенности содержания и организации обучения по вопросу развития УУД и 

использования типовых задач, конкретные примеры приведены в демоверсиях оценочных 

материалов в приложениях к рабочим программам. Подробнее см. «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля…» или «Положение о рабочей программе». 

 



 

Таблица 3. Типовые задачи по развитию регулятивных УУД 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

1.1. Анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

Из учебного задания выделить те знания/ умения, которыми 

владеет и которых не хватает для ее решения 

Определить, какие именно знания/умения 

необходимы для решения учебного задания 

1.2. Идентифицировать собственные проблемы и 

определять цель обучения 

Установить взаимосвязь между знанием и незнанием материала, 

необходимого для выполнения учебного задания. Определить, 

какие именно нужны знания и умения для выполнения учебного 

задания. 

Оценить свои потенциальные возможности в 

выполнении учебного задания, каких именно знаний 

и умений не хватает. 

1.3. Формулировать новые задачи/версии решения 

проблемы 

Предположить, какой именно способ, путь решения проблемы 

будет самым верным, рациональным, оптимальным и т.д. 

Предположить, в каком месте возможна ошибка. 

Обосновать возможность или невозможность 

выполнения учебного задания. 

Определить, как устранить проблему, чтобы 

получить запланированный результат. 

1.4. Ставить цель на основе определенной проблемы Определить, что необходимо сделать для решения проблемы с 

учетом имеющихся ресурсов 

Проверить, правильно ли выполнено задание, 

достигнута ли цель. 

1.5. Формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели деятельности 

Определить, что нужно сделать для достижения цели 

в первую очередь, во вторую и т. д. Выстроить действия в 

алгоритм, последовательность шагов 

Оценить самостоятельно 

сформулированные     задачи с   точки   зрения    

движения к поставленной цели: позволят ли ее 

достичь, оптимален ли перечень, понятны ли 

формулировки и пр. 

1.6. Обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов 

Объяснить, почему (ценности!) и зачем (цель!) 

именно этот порядок действий (последовательность задач, 

шагов) необходимо соблюдать 

Оценить, позволит ли предложенный

 алгоритм 

действий-шагов достичь поставленной 

цели 

1.7 Определять необходимые действие (я) в  

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм действий в  соответствии  с   

учебной и познавательной задачей 

Составить несколько вариантов алгоритмов действий. 

Выбрать определённый алгоритм для выполнения

 поставленной задачи 

Оценить правильность выбора действий и 

составленного алгоритма 

1.8 Обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных  

и познавательных задач 

Выбрать наиболее эффективный способ решения 

учебной задачи и объяснить выбор 

Оценить эффективность способа решения 

учебной задачи 

1.9 Определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи 

Выделить главное условие, необходимое для решения 

учебной задачи 

Обосновать выбор главного условия 

решения учебной задачи 

1.10 Выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать  действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

Описать свое желание в конкретных образах, 

предметах (кем быть, каким стать, что иметь). Определить, 

что нужно сделать для достижения цели, какие именно шаги-

действия       предпринять и в какой последовательности 

Объяснить, что и в каком порядке нужно 

сделать для достижения поставленной цели,  

почему  эти   действия и именно в такой 

последовательности нужно предпринять 



 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

1.16  Определять  совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности 

Из предложенных критериев выбрать те, которые 

соответствуют поставленной задаче 

Разработать критерии оценки на примере 

выполнения учебного задания 

1.17 Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых    результатов и 

оценки своей деятельности 

Определить, все ли критерии позволят оценить 

результаты деятельности 

Исходя из предложенных критериев, оценить 

выполнение учебного задания 

1.18 Отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 

Выбрать способ и средство оценки своей работы из 

предложенных 

Оценить, все ли необходимые условия есть 

для выполнения деятельности, соответствует ли 

деятельность требованиям 

1.19 Оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Проанализировать процесс выполнения учебного 

задания с точки зрения достижения результата и причин его 

отсутствия 

Доказать, что результаты достигнуты 

1.20 Находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата 

Определить, какие средства необходимы для 

выполнения учебного задания и достижения цели. Привлечь 

дополнительные средства для выполнения учебных действий в 

случае необходимости или изменения ситуации 

Оценить, были ли достаточными для 

достижения цели использованные средства, 

привлекались ли дополнительные 

1.21 Работая по своему плану, вносить  

коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для  получения 

запланированных характеристик  продукта/ результата 

Учесть при разработке плана действий возможные 

варианты изменения ситуации и выхода  из них 

Оценить, изменилась ли ситуация при 

выполнении плана действий и принять решение о 

корректировке действий с учетом достижения 

результата 

1.11 Самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели 

Самостоятельно выбрать средства/ресурсы решения 

учебной задачи / достижения поставленной цели 

Самостоятельно оценить выбранные 

средства/ресурсы решения учебной задачи 

1.12 Составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования) 

Составить алгоритм решения учебной задачи. 

Составить календарный план- график выполнения 

задач по реализации проекта, проведения исследования 

Оценить правильность алгоритма решения 

учебной задачи. 

Обосновать порядок, последовательность 

шагов- действий, планируемых для решения 

проблемы 

1.13 Определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их 

устранения 

Определить алгоритм действий, необходимых для 

решения проблемы, которая может возникнуть при решении 

учебной задачи. 

Оценить адекватность используемых 

средств для разрешения возникшей проблемы 

1.14 Описывать свой опыт, оформляя его 

для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса 

Описать алгоритм решения задачи, использованные 

средства и ресурсы, необходимые условия так, чтобы другой 

смог воспользоваться этим опытом 

Оценить представленный опыт решения 

задачи с точки зрения возможности его 

применения в своей жизни 

1.15 Планировать и корректировать 

свою индивидуальную образовательную траекторию 

Составить план индивидуальной работы. Внести 

необходимые дополнения и изменения в план индивидуальной 

работы 

Оценить адекватность плана и 

актуальность его коррекции. Разработать план 

изучения отдельной темы учебной программы 



 

1.22 Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности, по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта 

Провести анализ полученного результата с точки зрения 

деятельности по его достижению (что     было      сделано      или 

не сделано и как было сделано, что повлияло на результат) 

Оценить, соответствует ли полученный  

результат (продукт) заявленным требованиям. Если 

нет, найти причины или предложить другие способы, 

средства, ресурсы для улучшения характеристик 

продукта 

1.23 Сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно 

Проанализировать пройденный путь на соответствие 

цели и скорректировать при необходимости. 

Проанализировать неправильно выполненное учебное 

задание, определить, почему была допущена ошибка, исправить 

ее 

Оценить свои действия с точки зрения 

продвижения к цели: способствуют ли ее 

достижению, достаточны ли, есть ли лишние и т. д. 

1.24 Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи 

Из ряда предложенных критериев выбрать те, которые 

позволят оценить правильность выполнения учебного задания 

Предложить критерии оценки выполнения 

учебного задания 

1.25 Анализировать и обосновывать 

применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи 

Выбрать способ и средство/ инструмент для выполнения 

учебного задания 

Доказать правильность выбора способа и

 средства/ инструмента для 

выполнения учебного задания 

1.26 Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий 

Определить цель и способ выполнения задания, 

отобрать или предложить критерии оценки достижения 

результата и его соответствия поставленной цели 

Оценить выполнение учебного задания с 

помощью выработанных критериев с точки зрения 

достижения цели, используемых способов и 

достигнутых результатов 

1.27 Оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным     критериям в соответствии с 

целью деятельности 

Дать оценку результату своей деятельности по заданным 

критериям на соответствие цели деятельности 

Оценить конечный результат деятельностипо 

определенным критериям 

1.28. Обосновывать 

достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов 

Оценить, достаточно ли внутренних и внешних 

ресурсов для     достижения     результата и позволит ли 

выбранный способ достичь цель 

Доказать, что достижение результата

 возможно выбранным 

способом 

1.29 Фиксировать и анализировать динамику 

собственных  образовательных результатов 

Провести анализ усвоенных знаний, умений применять 

свои знания и освоенные способы 

Оценить изменение результатов (прирост 

знаний или его отсутствие, разнообразие освоенных 

способов       и ситуаций, в которых они 

применялись) 



 

Таблица 4. Типовые задачи по развитию познавательных УУД 

 

Наименование УУД 
Типовая задача развития 

Типовая задача оценки 

9) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

9.1 Наблюдать 

и анализировать свою учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Проследить за ходом и процессом выполнения задания 

другим учащимся, при необходимости оказать помощь. 

Проследить, просчитать динамику результатов своей 

учебной деятельности 

Оценить ход выполнения учебного задания с 

точки зрения соблюдения времени, алгоритма, 

правил, порядка, последовательности и др. 

9.2. Соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы 

Определить, насколько отличается полученный результат 

от запланированного (по качеству продукта, отметке за работу, 

уровню знаний, умений) 

Оценить, соответствует ли реальный 

результат запланированному. Если нет, найти 

причины 

несоответствия 

9.3. Принимать  решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность 

Найти способ решения учебного задания, или 

определить цель его выполнения, или выбрать те действия, 

которые необходимы для выполнения задания 

Доказать правильность (рациональность, 

верность, оптимальность) выбранного способа или 

действий выполнения задания с точки зрения 

достижения цели 

9.4. Самостоятельно 

определять причины своего успеха       или       

неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Предположить (определить), благодаря чему выполнено 

или не выполнено задание (почему получен или не получен 

результат) 

Оценить, благодаря чему получен конечный 

результат. Если результат не нравится, не тот, 

который хотелось бы получить: предположить, что 

и/или как можно сделать, чтобы исправить ситуацию 

9.5. Ретроспективно 

определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Проанализировать ход выполнения действий и ответить 

на вопрос: благодаря чему получено то или иное качество 

продукта (текста, презентации, творческой работы, др.) 

Оценить свою деятельность, определив 

причины того или иного качества продукта 

9.6. Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Оценить свое эмоциональное состояние, способствует ли 

оно работе на уроке 

Предложить прием эмоциональной и/или 

психофизиологической настройки на урок и после 

выполнения оценить его эффективность 

 

 



 

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

3.1. Подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства (подидеи) 

В определении изучаемого явления найти ключевое 

слово, словосочетание, определить соподчиненные ему слова, 

понятия и найти их значение с точки зрения признаков и 

свойств ключевого слова 

В ряду изучаемых явлений распознать то (те), 

которое имеет выделенные или данные признаки и 

свойства 

3.2. Выстраивать логическую цепь ключевого 

слова и соподчиненных ему слов 

В определении изучаемого явления найти ключевое 

слово, словосочетание, определить соподчиненные ему слова и 

выстроить логическую цепочку между ними, или 

перефразировать определение, используя только ключевое 

слово и связанные с ним, соподчиненные ему слова. 

Проанализировать определение изучаемого явления, выявить 

взаимосвязи между используемыми в определении 

понятиями и восстановить логическую цепочку 

Привести доказательство того, что 

рассматриваемое явление относится к ряду 

изучаемых 

3.3. Выделять признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

В ряду изучаемых явлений, предметов найти общий 

признак, свойство и на этом основании объяснить их сходство 

В ряду изучаемых явлений, предметов 

распознать схожие и обосновать, что  именно  их 

объединяет 

3.4. Объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

Ряд изучаемых явлений, предметов разбить по группам 

и объяснить, на основании чего 

Построить классификацию изучаемых явлений, 

предметов, сделать вывод 

3.5. Выделять явление из общего ряда 

других явлений 

В ряду изучаемых явлений, предметов найти явление, 

предмет, имеющий указанные признаки 

Обосновать правильность выделения явления, 

предмета в ряду изучаемых 

3.6. Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

Для ряда изучаемых явлений (событий) найти 

факторы, благодаря которым они возникли (существовали, 

происходили). Из нескольких факторов (условий, ситуаций) 

выбрать тот, который и определил дальнейший ход развития 

событий, само существование явления. Определить, к каким 

последствиям привела череда событий, связь изучаемых 

явлений 

Для ряда изучаемых явлений, событий найти 

обстоятельства, связывающие между собой эти явления, 

события. 

Обосновать, по каким причинам и с какими 

последствиями возникли и существовали явления, 

происходили события 

3.7. Строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям 

В ряду изучаемых явлений, событий найти частное. 

Определить, как связаны данные явления, события. 

Определить, есть ли и если есть, то какая закономерность для 

ряда данных явлений, событий. Подтвердить изучаемую, 

общеизвестную закономерность частными случаями, 

Доказать, что данное явление, событие, 

выражение является частным (или отражает 

закономерность) 



 

явлениями, событиями 

3.8. Строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Сравнить предметы и явления из ряда изучаемых, найти 

общие 

признаки. Рассказать, как именно данные признаки 

проявляются в каждом из них 

Объяснить, на основании чего объединены 

данные явления, предметы 

3.9. Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

Дополнить информационный блок учебной задачи 

недостающей информацией, объяснить, почему именно эта 

информация необходима 

Объяснить важность (необходимость, 

достаточность, неважность) полученных сведений, 

фактов, другой информации для решения задачи 

3.10. Самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности 

информации 

Выделить из текста информацию, которая нуждается в 

анализе, проработке, проверке на достоверность. Найти способы 

проверки достоверности информации  и продемонстрировать их 

применение. 

Выделить из данного текста информацию и 

проверить ее. Проверить достоверность информации. 

Ответ обосновать 

3.11. Вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником 

Определить свое эмоциональное впечатление от 

произведения искусства, содержания текста, изучаемого 

события, явления, предмета, др., ответ обосновать. Выбрать из 

перечня эмоциональных реакций, ту, которая наиболее близко 

Передает собственное эмоциональное впечатление, 

испытываемое «здесь и сейчас», свой выбор обосновать 

Описать свои чувства, эмоции, вызванные 

Произведением искусства, Содержанием текста, 

Изучаемым событием, явлением, предметом и др. 

3.12. Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения) 

Привести примеры, провести аналогию, определить 

Закономерность в ряду изучаемых явлений, процессов, связей, 

отношений. Объяснить явления, процессы, связи, отношения с 

точки зрения их взаимосвязей, причин, значимости, роли и т. д. 

Объяснить установленные или выявленные связи, отношения 

Провести исследование на заданную тему и 

подготовить по его результатам сообщение, 

презентацию, интеллект-карту 

3.13. Выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные причины / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия

 заданной причины самостоятельно 

Предположить, что могло послужить причинами 

для данного события, явления; какими могли бы быть 

последствия, если бы события, явления происходили, 

развивались по-другому. 

Провести причинно- следственный анализ 

события, явления 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 

4.1. Определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

Из информации, в которой есть необходимость, 

вычленить единицу (слово, понятие, фразу), которая 

определяет основной (ключевой, важный, главный) смысл 

информации 

Доказать, что выделенная единица является 

ключевой 

4.2. Осуществлять 

взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

Найти необходимую информацию в разных (например, 

в 7-ми) поисковых системах, словарях. Составить рейтинг 

поисковых систем по комфортности использования 

Оценить, сравнить найденную в разных 

поисковых системах, словарях информацию на 

соответствие ключевой единице. Обосновать выбор 

использованной поисковой системы 

4.3. Формировать множественную выборку 

из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска 

Проанализировать источники информации по 

заданной теме с точки зрения достоверности предоставляемой 

информации 

Создать каталог источников информации по 

заданной теме в помощь одноклассникам. 

Найти несколько разных источников искомой 

информации и оценить их с точки зрения объективности 

результатов поиска 

4.4. Соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью 

Проанализировать полученную информацию на 

соответствие поисковой задаче. 

Привести  примеры  способов и средств нахождения 

нужной информации 

Оценить свою деятельность с точки зрения 

полученной информации (к тем ли результатам пришли, 

выполняя те или иные действия) 

Наименование ИКТ- 

компетенции 

Типовая задача развития Типовая задача оценки 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

5.7. Целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ 

Найти информацию в интернете по заданной теме и 

использовать ее для выполнения задания 

Доказать, что использованные ресурсы 

соответствуют поставленной задачи 



 

5.8. Выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами     естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации 

Изучить технологию и технику обмена электронными 

сообщениями. Обменятся электронными сообщениями с 

учителем, одноклассником по заданной теме 

Оценить полученное сообщение с точки 

зрения правильности, полноты представленной 

информации 

5.9. Выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи 

Выделить в учебном задании информацию, другие 

данные, составить алгоритм его выполнения 

Обосновать алгоритм выполнения учебного 

задания 

5.10 Использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 

Создать презентацию по заданной теме, подготовить 

выступление с аудиовизуальной поддержкой 

Представить презентацию, рассказать об 

использовании инструментов ИКТ при ее подготовке 

5.11 Использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм 

Проверить заданный текст на плагиат. Подготовить 

сообщение о последствиях нарушения авторского права 

Оценить свою работу (презентацию, текст) с 

точки зрения соблюдения этических и правовых норм 

5.12 Создавать информационные

 ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности 

Изучить технологию создания информационных 

ресурсов разного типа и для разных аудиторий, правила 

информационной гигиены и безопасности. Создать в 

цифровой среде доклад, презентацию, видеоряд и пр. с 

соблюдением правил эргономика, информационной гигиены и 

безопасности 

Оценить свою работу (презентацию, текст) с 

точки зрения соблюдения правил информационной 

безопасности 

 

Таблица 5. Типовые задачи по развитию коммуникативных УУД 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

2.1. Определять возможные роли в 

совместной деятельности 

При распределении ролей в группе         познакомиться с 

функциями каждой роли и выбрать ту роль, с которой справишься 

Обосновать свои возможности для выполнения 

той или иной роли 



 

2.2. Играть определенную роль в совместной 

деятельности 

Выполнить действия своей роли в деятельности группы 

для решения поставленной задачи 

После выполнения задания оценить качество 

своих действий в выполняемой роли в данной группе 

2.3. Принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории 

Сформулировать правила работы в группе и 

придерживаться их. Привести из речи собеседника примеры его 

мнения (точки зрения), доказательства (аргументов), 

используемых фактов; определить, что именно использовал в речи 

собеседник (гипотезы, аксиомы, теории) 

(Оценивается в процессе наблюдения за 

соблюдением правил работы в группе). Привести 

пример своей точки зрения, пример доказательства с 

использованием фактов, пример  гипотезы,  аксиомы и 

теории 

2.4. Определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации 

Проанализировать работу в группе с точки зрения 

успешности выполнения учебной задачи 

Оценить, какие именно действия повлияли на 

успешное сотрудничество в группе 

2.5. Строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности; 

Оказать помощь однокласснику, партнеру в группе в 

решении учебной задачи 

Выполнить задание в паре, в группе 

(наблюдение за отношениями в совместной 

деятельности) 

2.6. Корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

Высказать и обосновать свою точку зрения. 

Привести контраргументы в дискуссии 

Привести аргументы в доказательство своей 

точки зрения 

2.7. Критически относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его 

Сравнить свою точку зрения с мнением другого человека, 

внести коррективы в свое высказывание 

Сделать вывод о правильности или 

ошибочности своего мнения. 

2.8. Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

Предложить способ разрешения проблемной ситуации Найти наиболее рациональное решение в 

проблемной ситуации 

2.9. Выделять общую точку зрения в дискуссии Сравнить   свою    точку   зрения с мнением другого 

(других) участника дискуссии, выделить общее 

Обобщить точки зрения и сделать вывод 



 

2.10. Договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

Сформулировать правила работы группы в         

соответствии с поставленной задачей и придерживаться их 

Оценить свой  вклад в решение поставленной 

задачи 

2.11. Организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

Определить и выполнить действия в качестве командира 

(капитана, лидера) группы, который обозначит роли других 

участников 

Оценить выполнение своих задач как 

капитана, командира,  лидера   группы и остальных 

участников группы 

2.12. Устранять в рамках диалога  

разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога 

Переформулировать вопрос, задание так, чтобы было 

понятно собеседнику. 

Оценить ситуацию со стороны, посмотреть на нее 

«глазами» собеседника 

Задать вопросы, задание так, чтобы при его 

выполнении не возникало затруднений. 

Оценить конфликтную ситуацию с точки 

зрения причин, приведших к ней 

2.13. Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделениясмысловых 

блоков своего выступления 

Привести примеры из текста сообщения Оценить объективность приведенных 

примеров 

2.14. Использовать невербальные средства 

или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством 

учителя 

Подготовить /отобрать под руководством учителя 

наглядные средства для иллюстрирования сообщаемого 

Оценить целесообразность использования 

подобранных наглядных средств 

2.15. Делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его 

Составить отзыв о сообщении одноклассника Оценить правильность использования 

речевых средств в соответствии  с задачей 

коммуникации 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

8)владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8.1. Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства 

Подготовить сообщение на заданную тему и оформить 

наглядный материал 

Оценить собственное выступление с точки 

зрения правильности использования понятий и 

терминов 

8.2. Отбирать и использовать речевые средства 

в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.) 

Ответить на вопросы одноклассников по теме сообщения. 

Подготовить вопросы по теме сообщения 

Оценить правильность и соответствие теме 

вопросов и ответов 

8.3. Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной деятельности 

Составить алгоритм выполнения (решения) данного 

задания 

Составить последовательный план по 

выполнению данного задания 

8.4. Соблюдать нормы публичной речи и 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Подготовить выступление, ответ с учетом регламента и 

соблюдением культуры речи 

Оценить качество и временные показатели 

выступления 



 

8.5. Высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога 

Высказать свое мнение с приведением примеров о 

подготовленном сообщении. 

Попросить одноклассников оценить свое сообщение 

Оценить сообщение одноклассника 

8.6. Принимать решение в ходе диалога и        

согласовывать  его с собеседником 

Найти общее решение (или компромисс мнений) Оценить удовлетворенность диалогом 

8.7. Создавать письменные «клишированные» 

и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств 

Одноклассникам записать основные тезисы сообщения 

(вопросов-ответов участников диалога) 

Оценить правильность использования в 

сообщении терминов и понятий 



II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность - форма реализации активной учебно-

познавательной деятельности школьников. 

1. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся позволяет обучающимся 

испытать, испробовать, выявить и актуализировать свои творческие способности, освоить 

аналитические, поисковые и синтезирующие элементы научной работы, сформировать объективную 

самооценку и развить творческие способности. 

Учебно-исследовательская деятельность – это «образовательная работа, связанная с 

решением обучающимися творческой, исследовательской задачи и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования, а также таких элементов, как  

практическая методика  исследования  выбранного  явления, собственный  экспериментальный  

материал,  анализ  собственных  данных  и вытекающие из него выводы» [3, с.136] 

2. Среди путей реализации ФГОС отмечен метод проектов.[ФГОС СОО, п.11]  

Проект – это буквально «брошенный вперед», то есть прототип, прообраз какого-либо объекта, вида 

деятельности, а проектирование превращается в процесс создания проекта. 

Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная деятельность учащихся, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и 

реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности [3, с. 136]. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

отражены в таблице 6: 

Таблица 6 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования.  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат.  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле.  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений.  

 

Признаки проектной деятельности [8, с. 29]:  

− ориентация на получение конкретного результата;  

− предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации;  

− относительно жесткая фиксация срока достижения результата;  

− предварительное планирование действий по достижению результата;  

− программирование — планирование во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 

проекта;  

− выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией;  
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− получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с 3 исходной ситуацией 

проектирования, анализ новой ситуации.  

Таким образом, проект — это целенаправленное управляемое изменение, фиксированное во 

времени.  

Для различия исследований и проектов [7] предложена информация в таблице. 

Параметр сравнения Проект Исследование 

Время Ориентирован на ясно 

обозначенное будущее 

Вневременной характер 

Продукт Материальный результат Знания 

Критерии результативности реализуемость Истинность 

Направленность Способ реализации 

деятельности 

Идеальный объект 

Предметность Организационные 

структуры деятельности 

Всеобщие основы, 

принципы бытия, его 

структура и закономерности 

Схема организации 

мыследеятельности 

Замысел, реализация 

замысла, рефлексия 

реализации, 

переосмысление замысла 

Постановка вопроса, 

выдвижение гипотезы, 

проверка гипотезы, 

моделирование объекта, 

сопоставление своего 

способа и т.д. 

Отметим, что УУД, развиваемые при выполнении проектных или исследовательских работ, 

отличаются. Целью проектной деятельности является развитие регулятивных УУД, в то время как 

целью исследовательской деятельности становится развитие познавательных УУД. [7,с.15] 

В соответствии с  ФГОС СОО особой формой организации деятельности обучающихся 

является индивидуальный проект (учебное исследование или учебный проект). Он выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной). [ФГОС СОО, п.11] 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в 10-11 классах реализуется через: 

- урочную деятельность в виде отдельных заданий, уроков, монопроектов, межпредметных 

заданий проектного характера; 

- дополнительный учебный предмет - курс «Индивидуальный проект», который включает 

модули как по учебному исследованию, так и по учебному проекту; 

- курсы внеурочной деятельности; 

- социальные практики (подготовка к реализации (инструктажи, индивидуальные и 

групповые консультации, формирование временных творческих групп для реализации проектов) и 

реализация индивидуальных, групповых и коллективных учебно-исследовательских проектов) 
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Локальными актами, регламентирующими учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность в «Средней школе №26» являются  «Положение о об учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся», «Положение об итоговом индивидуальном проекте», 

«Положение о рабочей программе», «Положение о Дне Науки» и др.  

 

II.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Основными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:  

− исследовательское,  

− инженерное,  

− прикладное,  

− бизнес-проектирование,  

− информационное,  

− социальное,  

− игровое,  

− творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

− социальное,  

− бизнес-проектирование, 

− исследовательское,  

− инженерное,  

− информационное.  

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Изучение дополнительного учебного предмета «Индивидуальный проект» и курсов 

внеурочной деятельности, а также участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся обеспечивает: 

− удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

− общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

− развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

− развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

− углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения данных дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
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установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 

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

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

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

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся [ФГОС СОО, п.10] 

 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. .[ФГОС СОО, 

п.11] 

 

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, подробно описаны в Организационном разделе ООП. ( См. Р.3.3.) 

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Текущая оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе оценочных 

процедур, которые включают  

− проведение стартовой и промежуточной диагностики,  

− внутришкольного мониторинга,  

− осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи;  

− использование стандартизированных и нестандартизированных работ;  

− проведение интерпретации результатов достижений обучающихся. [ФГОС СОО, п.22] 

См. «Положение о текущем и промежуточном контроле», «Положение о системе 

оценивания». 

Процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. [ФГОС СОО, п.11] Примеры экспертных листов и критериев 

оценки проекта приведены в «Положении об индивидуальном проекте» 

В целях оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД в «Средней школе 

№26» используются методики, информация о которых приведена в таблице 7. 



 

Таблица 7. Методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

№  Название 

 методики, автор  

Цель  Оцениваемые УУД  Периодичность 10 класс  11 класс 

Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия 

1  Анкета «Саморегуляция» 

(Разработана  на основе 

опросника «Саморегуляция» 

А.К. Осницкого)  

Определение сформированности 

и обеспеченности отдельных 

звеньев регуляции, 

самоорганизации 

1)умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность;  

1 раз в уч.год + + 

2 Методика «Уровень 

рефлексии» (Тест 

модифицирован на основе 

методики  Карпова А.В. 

«Диагностика рефлексии»)  

Определение уровня 

сформированности навыков 

рефлексии  

9)владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

1 раз в уч.год  + 

3 «Мотивация успеха и боязнь 

неудачи». Опросник Реана А.А. 

(МУН)  

Изучение сформированности у 

учащихся мотивации к 

достижению успеха (или 

избеганию неудачи)  

1)использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

1 раз в уч.год +  

Блок II. Познавательные универсальные учебные действия  

4  Методика КОТ -  краткий 

отборочный, 

ориентировочный тест 

(В.Н.Бузин, Э.Ф. Вандерлик)  

Измерение интегрального 

показателя сформированности 

общих познавательных 

способностей 

старшеклассников, 

характеристика 

сформированности 

познавательных способностей, 

лежащих в основе дальнейшего 

обучения, познавательной 

адаптации субъекта в мире в 

целом.  

3) владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

1 раз в уч.год  + 
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организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 

 

Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

5  Методика диагностики 

самоконтроля в общении (М. 

Снайдер)  

Изучение уровня 

коммуникативного контроля  

 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

8) владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 +  

6  Методика КОС  - оценки 

коммуникативных и 

организаторских склонностей  

(В.В. Синявский, Б.А. 

Федоришин)  

Выявление 

коммуникативных, 

организаторских склонностей  

 +  

7 Тест коммуникативных умений 

Михельсона (Л. Михельсон)  

Определение уровня 

коммуникативной 

компетентности и качества  

сформированности 

основных коммуникативных 

умений  

  + 

 



II.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

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

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 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, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 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 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

При реализации обязательной части ООП СОО «Средняя школа №26» непосредственно 

применяет федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский язык", "Литература", 

"История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности". 

 

 Более подробная информация о структуре и содержании Рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности содержится в Положении о рабочих программах. 

 Рабочие программы учебных предметов см в Приложении к ООП СОО «Средней школы №26» 



85 

II.3  Рабочая программа воспитания 

Анализ воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №26» находится в 

Дзержинском районе города Ярославля, рядом с ней расположены гимназия №2, МОУ СОШ №№ 39, 

72, 80, 81, составляющие конкуренцию. В микрорайоне школы расположены 2 детских сада №8,32, 

филиал детской библиотеки № 4, Областной центр для детей и юношества, библиотека №6, что создает 

хорошие условия для социального партнерства. 

Микрорайон школы – типичный «спальный», где расположены 4 общежития семейного типа; 

жители с разным уровнем достатка, в основном, ближе к черте бедности, поэтому некоторые семьи 

предпочитают детей воспитывать в интернатах, а более взрослых детей отправляют учиться в 

профессиональные учебные заведения. Ежегодно контингент школы увеличивается. На начало 2023 

учебного года в школе обучается 1500 человек.  Более 46% обучающихся школы не проживают в 

микрорайоне школы, что говорит о том, что школа является не только конкурентоспособной, но и 

привлекательной для обучающихся и их родителей. 

Школа оснащена необходимым для организации воспитательного процесса оборудованием, 

имеет необходимые педагогические кадры, старается идти в ногу со временем и главным своим 

предназначением считает быть Школой для всех и для каждого.  

В 2022 году школа отметила 100-летний юбилей. Она славится своими традициями, всячески 

старается их поддерживать. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом «Средней школы №26» при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

В формировании уклада школьной жизни «Средней школы№26» определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, педагогический коллектив 

школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

● неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

● ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

● организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

● системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

● стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
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педагогов; 

● в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

● в школе поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

● педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

направлений деятельности школьных классов, клубов, кружков, студий, секций, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

● ключевыми фигурами воспитания в школе являются кураторы клубов и классные 

руководители, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Важную роль в реализации задач воспитательного процесса играют внешкольные учреждения 

(социальные партнеры) как очаги организации свободного времени, досуга молодежи школьного 

возраста (Таблица 1).   

Таблица 1. Социальное партнерство школы 

Внешкольное учреждение Формы взаимодействия в рамках реализации ФГОС 

МДОУ № 8 Экскурсии воспитанников МДОУ в школу; 

Посещение уроков первоклассников воспитанниками 

МДОУ; 

  Разработка и реализация Программы «Будущий 

первоклассник МОУ Средней школы №26» 

ГОАУ ДОД ОУ «Центр детей и 

юношества» 

 

МОУ ДОД ДЮЦ «Ярославич» 

 

МОУ ДО Межшкольный 

учебный центр Дзержинского 

района 

 

Совместная работа по эстетическому и нравственному 

образованию детей 

Занятия детей в кружках; 

Тематические экскурсии 

 

Сотрудничество по организации и проведению 

предпрофильных курсов по выбору в рамках реализации 

Концепции предпрофильного обучения 

 МУСОПиМ «Красный 

перевал» 

Сотрудничество по формированию позитивного 

отношения к ЗОЖ, помощь ОУ в формировании 

социальных компетенций  

Совместная деятельность по проведению психолого-

воспитательных мероприятий 

КДН и ЗП Дзержинского 

района, ОП УМВД г. Ярославля 

Профилактические беседы 

 

ГИБДД Беседы о правилах поведения на дороге. Профилактика 

ДТП 

Дом малютки №1, дом 

престарелых  

Проведение работы по нравственному воспитанию 

обучающихся, формированию гражданской позиции. 

МОУ Центр «Доверие» Сотрудничество по формированию позитивного 

отношения к ЗОЖ, помощь ОУ в формировании 

социальных компетенций  

Совместная деятельность по проведению психолого-

воспитательных 

 мероприятий (профилактика негативных зависимостей, 

ВИЧ-инфекции, СПИДа). 
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Организация индивидуальных консультаций.  

Оказание психологической помощи в центре по запросу 

родителей и рекомендации ОУ; 

Лекции, беседы для детей и родителей; 

Консультации педагогам; 

Обследования детей по запросу. 

Академия современного танца 

Т. Котельниковой 

Хореографические занятия  на базе ОУ. 

Совместная работа по эстетическому и нравственному 

образованию детей 

Подростковый клуб 

«Десантник»  

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

обучающихся к систематическим занятиям спортом, 

организация совместных акций 

На базе школы работают 

спортивные секции 

 

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

обучающихся к систематическим занятиям спортом. 

Спортивные секции на базе школы: волейбол, футбол, 

лыжная секция, теннис.    

Детская библиотека №17, 

Областная библиотека им. Н.А. 

Некрасова 

Экскурсии, проведение праздников, бесед, 

литературных викторин  

Приют «Вита» и «Ковчег» Проведение работы по нравственному воспитанию, 

формированию гражданской позиции обучающихся 

ГОРСЮН  Совместная работа по экологическому воспитанию 

обучающихся 

МОУ ДОД Ярославский 

детский морской центр им. 

Ф.Ф. Ушакова 

Экскурсии 

 

ЯХМ  Совместная деятельность по эстетическому, 

нравственному и гражданскому и краеведческому 

воспитанию. Реализация программы – посмотреть    

Ярославский планетарий центра 

им. В. Терешковой  

Экскурсии. Проведение тематических уроков. 

Военно-космическая академия 

им. Можайского. 

Совместная работа по патриотическому воспитанию, по 

организации профориентации школьников 

Сотрудничество с 

молодежными организациями  

города: «Молодая гвардия ЕР», 

ГКС, РКС 

Совместная деятельность в области молодежной 

политики. 

Градостроительный техникум  

 

Взаимное сотрудничество в сфере профориентационной 

работы 

Районный Совет Ветеранов 

ВОВ 
Организация патриотической работы 

ЯГПУ им. К. Ушинского  Проведение педагогической практики  

Цели и задачи воспитания 

Воспитательная деятельность в «Средней школе № 26» планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
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созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе традиционных российских ценностей (жизни, 

достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и 

ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, 

приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, единства 

народов России), а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивное, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 
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российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС 

СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, 

ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших; 
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Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

имеющий. первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков предполагает следующее: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
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просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления;  

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

− организацию нааставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных 

сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:  

− курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

− курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

− курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

− курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

− курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

− курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

− курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 
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− инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера;  

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в общеобразовательной организации;  

− регулирование и гуманизация межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в полиэтнической, 

поликультурной среде, гармонизация межэтнических отношений; 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом;  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу со школьниками класса, направленную на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

− работу по профилактике девиантного поведения детей, коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

− участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

− проведение комплексного анализа параллели с привлечением учителей-предметников, 

социального педагога, педагога-психолога; 

− взаимодействие со специалистами в области воспитания (педагогом-психологом, социальным 

педагогом, педагогом-библиотекарем, педагогами дополнительного образования), работающими с 

обучающимися класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
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обучения и воспитания школьников; привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 

вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

− информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

− создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 

и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

− ключевые и традиционные дела школы, общешкольные праздники: 

o Торжественная линейка «1 сентября – День знаний» 

o КТД «Новогодняя феерия» 

o Смотр строя и песни 

o Широкая масленица 

o КТД "Вам, любимые!" 

o Конференция «День науки» 

o Торжественное открытие нового сезона конкурса «Большая перемена» 

o Общешкольный фестиваль военной песни «Салют, Победа!»  

В процессе   подготовки и реализации этих событий  складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости; развивается  школьная  идентичность обучающихся; создается  

атмосфера творчества и неформального общения, способствующая сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы; 

−  ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют 

все классы; 

− участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе (Посвящение в первоклассники, Прощание с букварем, 

Выпускной из начальной школы); 

− церемонии награждения (по итогам учебного года) обучающихся, родителей и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности (Ежегодный 

торжественный прием директора школы);  

− социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности (социальные 

проекты сообщества «Большая перемена», участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых 

действий», посвященных значимым отечественным и международным событиям); 

− проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 

поселения (например, ежегодная овощная ярмарка, акция «Корзинка добра»); 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
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(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и 

т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

− организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 
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исполнение гимна Российской Федерации;  

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (памятная доска герою Советского союза Зеленцову В.В., мемориальная 

доска директору школы Бройде Б.А.) 

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, холл 

второго этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

− озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых алле (ежегодная высадка 

деревьев на аллее выпускников);  

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, конференций (событийный дизайн);  

− информирование о ежемесячном плане работы школы через «Календарь событий»; 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривает: 

− создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (общешкольного родительского комитета, родительского комитета 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

− «Родительские консультации», во время которых родители могут консультироваться с 

учителями-предметниками (в том числе проходящих в дистанционном формате) по поводу 

успеваемости обучающихся, трудностей в освоение предмета, их учебных и внеучебных достижений;  

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

− семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей, через организацию «Школы мамы и папы» и 
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Родительских университетов; 

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

● через работу постоянно действующего школьного актива, Совета старшеклассников, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

● через деятельность Совета первичного отделения РДДМ в «Средней школе №26»; 

● через деятельность активистов Клуба «Большая перемена», отвечающих за проведение 

конкретных мероприятий в рамках сообщества «Большая перемена». 

На уровне классов: 

● через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

● через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

● через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

● через ответственное отношение обучающихся к своим обязанностям, в рамках 

соответствующей социальной роли. 

 Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Совет 

старшеклассников), избранных обучающимися; 

− представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией;  

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

− участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
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педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

−  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной 

организации предусматривает:  

− проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего (реализация 

профминимума на основном уровне); 
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− профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов (ПроеКТОриЯ, Шоу 

профессий) 

− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

 

Волонтерство 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать.  

Волонтерство в «Средней школе №26» осуществляется через деятельность волонтерского 

объединения «Неравнодушное сердце», в рамках которого осуществляется работа по следующим 

направлениям: 

● социальное волонтерство (оказание помощи, незащищенным слоям 

населения: детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям, 

бездомным, беженцам и другим); 

● экологическое волонтерство  (в рамках реализации Международной 

программы «Эко-школы/Зеленый флаг»: озеленение, раздельный сбор отходов, 

экологическое просвещение и т.д.); 

● событийное волонтерство (участие обучающихся в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, 

страны; помощь на конференциях, съездах, форумах, праздниках, концертах и т.д.). 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

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

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

● редакционный состав обучающихся и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение через школьную газету «Страницы школьной жизни» наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  
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● школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей,  вечеров; 

● школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и учителей, 

поддерживающее группу «Школа 26» в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;    

● школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж фильмов, которые освещают наиболее интересные мероприятия школы; 

● фотовыставка стенгазет «#Школаграм», целью которой является освещение классами 

событий, мероприятий, в которых они участвовали в течение триместра; 

● участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа 

(например, Всероссийский проект «МедиаПритяжение», цель которого повышение качества контента в 

социальных сетях, производимого обучающимися общеобразовательных организаций, а также создание 

медиа сообществ обучающихся). 

 

Кадровое обеспечение 

В целях повышения качества образовательной деятельности в организации проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями учреждения и требованиями действующего законодательства.  

Общая численность педагогических работников 85 человек основных педагогических 

работников, 3 педагога дополнительного образования (внешний, внутренний совместитель). 94% от 

общей численности педагогических работников имеют высшее образование, 43% высшую 

квалификационную категорию. 

Психолого-педагогическая служба по сопровождению обучающихся, в том числе с ОВЗ: педагог-

психолог, социальный педагог. 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические 

работники образовательной организации: 

Должность Ставка Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

4 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. Курирует 

деятельность объединений дополнительного 
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образования, Школьного спортивного клуба. 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

1 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих 

решений по результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль реализации плана. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

советника директора по воспитанию, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, кураторов, классных 

руководителей. 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с 

общественными 

организациями 

1 Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Курирует деятельность Совета старшеклассников, 

актива школы, волонтёрского объединения 

Родительского и Управляющего советов. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска» и их 

родителями (законными представителями). 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службы медиации. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Педагог-

психолог 

1,5 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Педагог-

организатор 

2 Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятиях. 



101 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня. 

Педагог-

дополнительного 

образования 

1,5 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

50 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

82 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Учитель-логопед 

Учитель -

дефектолог 

1 

0,5 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации 

родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в «Средней школе№26» регламентируется следующими локальными 

актами: 

− Положение о классном руководстве 

− Функционал классного руководителя 

− Положение о педагогическом совете 

− Положение о внешнем виде педагогического коллектива, технического персонала и 

учащихся 

− Положение об Управляющем совете 

− Положение о Совете старшеклассников школы 

− Положение о деятельности психолого-педагогического консилиума 

− Положение о Совете профилактики правонарушений 

− Положение о внутришкольном учете отдельных категорий несовершеннолетних 

− Положение о службе медиации 

− Положение о внеурочной деятельности 

− Положение о проектной деятельности 

− Положение о дополнительном образовании 

− Планы воспитательной работы классных руководителей 

− План работы социально-психологической службы 

− Календарные планы воспитательной работы школы по уровням образования 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, 

созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. 
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Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в Школе; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на: 

− формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

− создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов 

дополнительного образования; 

− личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 
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качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МОУ «Средняя школа № 26»: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или классов в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в Школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Виды поощрений: 

− объявление благодарности; 

− награждение грамотой; 

− вручение сертификатов и дипломов; 

− занесение фотографии активиста на доску почета; 

− награждение памятным подарком. 

Ежегодно лучшие ученики (отличники, победители олимпиад и конкурсов, волонтеры, 

активисты, представленные к награждению по заявлению, ходатайству Управляющего совета школы, 

Совета старшеклассников, классных руководителей, учителей) и их родители (законные представители) 

приглашаются на торжественное мероприятие вручения наград (прием директора школы), родители 

(законные представители) лучших учеников получают благодарственного письма. Рекомендации по 

анализу воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
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результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 
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− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнёрства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− деятельности в рамках волонтерства; 

− деятельности школьных медиа. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

 

 



 

II.4. Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы будет сформирована при поступлении детей с 

заключением ПМПК и будет направлена направлена на создание комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении 

основной образовательной программы. 

Программа будет носить комплексный характер и будет обеспечивать: 

• поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, 

индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической 

поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

• создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использовании 

адаптированных образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими 

участниками образовательных отношений. 

 

Программа будет содержать: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при 

получении среднего общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

III.1. Учебный план 

 Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько учебных 

планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 

 Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

 Учебный план определяет: 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю). 

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

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

углубленном уровне. 

 Формирование учебных планов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Астрономия" (базовый уровень); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 



108 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

 В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(например, "Искусство", "Психология", "Технология", "Дизайн", "История родного края", "Экология 

моего края") в соответствии со спецификой и возможностями организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность: 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном 

уровне), в том числе интегрированные учебные предметы "Естествознание", "Обществознание", 

"Россия в мире", "Экология", дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения (естественно-

научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный), при наличии 

необходимых условий профессионального обучения для выполнения определенного вида трудовой 

деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего труда. 

 Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 

11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

 При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не 

менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

 В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

Предлагаемые к выбору примерные учебные планы 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Учебный план технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 

Литература Б 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 408 

Информатика У 272 

Компьютерная графика ЭК 68  

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 

Естественные науки Физика У 340 
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Биохимия ЭК 136 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 68  

 Индивидуальный проект ЭК 68  

 Предметы и курсы по выбору ФК 340 

ИТОГО  2516 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

 

Учебный план естественно-научного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 

Литература Б 208 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 408 

Информатика Б 68  

Иностранные языки Иностранный язык Б 208 

Естественные науки Химия У 340 

Биология У 208 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 136  

Теория познания ЭК 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 208  

Основы безопасности жизнедеятельности Б 68 

 Индивидуальный проект ЭК 68 

 Биофизика ЭК 68 

 Предметы и курсы по выбору ФК 272 

ИТОГО  2380 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 

Учебный план гуманитарного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68  

Литература Б 208 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 272  

Иностранные языки Иностранный язык У 408 

Второй иностранный язык Б 208 

Естественные науки Естествознание Б 208 

Общественные науки История У 272 

Обществознание Б 136 

Право У 136 

Психология ЭК 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 208 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 68  

 Индивидуальный проект ЭК 68  

 Предметы и курсы по выбору ФК 68  

ИТОГО  2380 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки».  

 

Учебный план социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 

Литература Б 208 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 408  

Информатика Б 68  

Иностранные языки Иностранный язык Б 136 

Естественные науки Естествознание Б 136 

Общественные науки География У 136 

Экономика У 136 

Россия в мире Б 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 208 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 68  

 Индивидуальный проект ЭК 68  



111 

 Предметы и курсы по выбору ФК 272 

ИТОГО  2244 

 

Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые иллюстрируют разные 

возможности образовательной организации как в удовлетворении индивидуальных интересов 

обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

Учебный план универсального профиля (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68  

Литература Б 208 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 408 

Информатика Б 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 208  

Естественные науки Физика Б 136  

Общественные науки История У 272 

Обществознание Б 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 208  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68  

 Индивидуальный проект ЭК 68 

 Технология ЭК 272 

 Астрономия ФК 68  

 Предметы и курсы по выбору ФК 208 

ИТОГО         2380 

 

Учебный план универсального профиля (вариант 2) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 

Литература Б 208 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 68  

Родная литература Б 208 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 272 

Иностранные языки Иностранный язык У 408 

Естественные науки Естествознание Б 208  

Общественные науки История Б 136  

Обществознание Б 136  

Физическая культура, 

экология и основы 

Физическая культура Б 208  

Основы безопасности жизнедеятельности Б 68  
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безопасности 

жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект ЭК 136 

Предметы и курсы по 

выбору 

Дизайн ЭК 136 

Искусство ФК 136 

Компьютерная графика ФК 68 

История родного края ЭК 68 

ИТОГО  2516 

 

Учебный план универсального профиля (вариант 3) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 208 

Литература У 340 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 68 

Родная литература Б 208 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 408 

Иностранные языки Иностранный язык Б 208 

Естественные науки Биология У 208 

Общественные науки История Б 136 

Обществознание Б 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 208 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 68 

 Индивидуальный проект ЭК 136 

 Предметы и курсы по выбору ФК 136 

ИТОГО  2448 

 

Учебный план универсального профиля (вариант 4) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 208 

Литература У 340 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 68 

Родная литература Б 208 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 408 

Иностранные языки Иностранный язык Б 208 

Естественные науки Биология Б 68 

Общественные науки История Б 136 

Обществознание Б 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

Физическая культура Б 208 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 68 
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безопасности 

жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект ЭК 136 

 Предметы и курсы по выбору ФК 272 

ИТОГО  2448 

 См. Приложение «Учебный план на уровень СОО на ____ учебный год» 

III.2. Календарный учебный график 

1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Каждая 

образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-

дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

2. Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

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

рабочий день. Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель; II 

четверть - 8 учебных недель; III четверть - 11 учебных недель, IV четверть - 7 учебных 

недель. 

7. Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

8. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 

не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

9. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

10. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 
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при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10 - 

11 классов - не более 7 уроков. 

11. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

12. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

13. Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

14. При составлении календарного учебного графика образовательная организация 

может использовать организацию учебного года по триместрам. При этом наиболее 

рациональным графиком является равномерное чередование периодов учебы и каникул в 

течение учебного года - 5-6 недель учебных периодов чередуются с недельными каникулами. 

См. Приложение «Календарный учебный график на ____ учебный год» 

 

III.3. План внеурочной деятельности  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

План  внеурочной деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования  

«Средней школы №26»  разработан в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе 

совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной 

конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским 

кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры, а также  разработанные 

материалы основаны на Требованиях к результатам освоения основных образовательных программ 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, 

программы формирования и развития универсальных учебных действий. Обеспечена 

преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего  и основного общего образования. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 
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ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

 Задачи:  

- формирование и применение системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного общения со 

взрослыми и сверстниками;  

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений;  

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;  

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

 

Направление 
Название Форма 

10 

класс 

11 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Рукопашный бой 
Школьный 

спортивный клуб 1 1 

Призывник России 

Военно-

патриотическое 

объединение 1 1 

Юный медик Клуб 1 1 

Духовно-

нравственное 

Служу России 

Юношеское 

объединение 1 1 

Ты одна у меня, 

Россия 

Юношеское 

объединение 1 1 

Социальное Равные права-

равные возможности 

Юношеское 

объединение 0,5 0,5 

Общекультурное 
Как прекрасен этот 

мир клуб 

 

0,5 

 

0,5 

Общеинтеллектуальное 

Образовательная 

роботехника кружок 1 1 

Музейное дело клуб 1 1 

Финансовая 

грамотность объединение 1 1 

Индивидуально-

групповые занятия по 

математике 

факультатив 

1 1 

Индивидуально-

групповые занятия по 

русскому языку 

факультатив 

1 1 

Индивидуально-

групповые занятия по 

истории 

факультатив 

1 1 

Индивидуально-

групповые занятия по 

обществознанию 

факультатив 

1 1 

Индивидуально-

групповые занятия по 

географии 

факультатив 

1 1 
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Направление 
Название Форма 

10 

класс 

11 

класс 

Индивидуально-

групповые занятия по 

биологии 

факультатив 

1 1 

Индивидуально-

групповые занятия по 

немецкому языку 

факультатив 

1 1 

Индивидуально-

групповые занятия по 

английскому языку 

факультатив 

1 1 

Индивидуально-

групповые занятия по 

информатике и ИКТ 

факультатив 

1 1 

Индивидуально-

групповые занятия по 

химии 

факультатив 

1 1 

  

Проектная 

деятельность (по всем 

предметным областям) 

Научно-

практические 

конференции, 

олимпиады, 

конференции 1 1 

  ИТОГ   20 20 

См. Приложение «План внеурочной деятельности на ____ учебный год» 

 

III.4. Федеральный календарный план воспитательной работы 

 Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

 Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

 Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек. 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. 
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Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- Биркенау (Освенцима) 

- День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности.Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

23 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: День 

российского кино 

См. Приложение «Календарный план воспитательной работы на ____ учебный год» 
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III.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы (далее  -система условий) 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Система условий учитывает организационную структуру организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также ее взаимодействие с другими субъектами образовательной 

политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система условий содержит: 

1) описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

2) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования; 

3) механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5) контроль за состоянием системы условий. 
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119 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы характеризуют 

кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной 

образовательной программы. 

Результат реализации указанных требований - создание образовательной среды как 

совокупности условий: 

обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся; 

преемственных по отношению к основному общему образованию и соответствующих 

специфике образовательной деятельности при получении среднего общего образования, а также 

возрастным психофизическим особенностям развития обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают для участников 

образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в 

том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, через 

систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе 

взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 

также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности; 

работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации; 

самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании основной образовательной программы,  в создании условий 

для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада;  

использования сетевого взаимодействия; 

участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного пункта, 

разработки и реализации социальных проектов и программ; 

развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.; 

развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора; 
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формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования



 

III.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их 

ключевого значения: 

− укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

− уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

− непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, создаются 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. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основную 

образовательную программу, укомплектована согласно штатному расписанию, 

квалифицированными кадрами. Педагогические, руководящие и иные работники образовательной 

организации имеют необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

В 2021/2022 учебном году трудовой коллектив насчитывает 119 работников, в том числе 9 

руководящих работников, 73 педагогических работника, 4 человека учебно-вспомогательного 

персонала, 19 человек обслуживающего персонала, 14 внешних совместителей. Высшее образование 

имеют 92% педагогических работников. По возрастному составу 15% составляют педагоги в возрасте 

до 30 лет, 32% - пенсионеры. После получения профессионального образования вернулись в школу и 

работают 8 выпускников (учителя начальных классов, русского языка и литературы, информатики, 

истории, физкультуры, ОБЖ; психолог; лаборант). Награждены отраслевыми наградами 36% 

педагогов, двум присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РФ». 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности (См. 

ежегодное приложение). 
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Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации: 71% педагогических работников аттестованы на 

высшую и первую квалификационные категории (См. ежегодное приложение). Аттестация 

педагогических работников осуществляется в соответствии с планом. 

План проведения аттестации педагогических работников 

№№ Мероприятие Сроки 

1. Подготовка сведений о педагогических работниках: 

− аттестованы на квалификационные категории; 

− аттестованы на соответствие занимаемой должности; 

− не имеют квалификационных категорий; 

− работают в учреждении менее двух лет; 

− планируют прохождение аттестации;… 

апрель - май 

2. Составление списка педагогических работников, 

− срок действия квалификационных категорий которых истекает в 

текущем учебном году; 

− подлежащих аттестации на соответствие занимаемой должности; 

май 

3. Информирование работников об истечении срока действия квалификационных 

категорий и изменениях в оплате труда. Издание приказа 

май 

4. Формирование папки с документами в сетевой папке «Аттестация – 20…» в 

файловом обменнике 

август 

5. Проведение совещания с работниками, планирующими аттестацию. 

− нормативно-правовая база, регламентирующая проведение аттестации; 

− требованиях к первой и высшей квалификационным категориям; 

− процедуры аттестации; 

− порядок подачи заявления; пакет документов; 

− график заседаний АК; график работы ЦОиККО; 

− информация о результатах профессиональной деятельности;… 

сентябрь 

6. Проведение индивидуальных консультаций. Составление индивидуального 

графика аттестации 

в течение 

года 

7. Подготовка пакета документов, необходимых педагогическому работнику для 

подачи заявления 

в 

соответствии 

с графиком 

8. Ознакомление педагогических работников с уведомлением ГУ ЯО ЦОиККО 

«Об аттестации педагогических работников», графиком аттестации 

после 

получения 

документов 

9. Подготовка «Информации о результатах профессиональной деятельности». 

Консультации по формированию в АСИОУ отчета «Информация…» 

до 

наступления 

аттестационн

ого периода 

10. Подготовка к проведению специалистами ГУ ЯО ЦОиККО анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогического работника, 

впервые аттестующегося на данную квалификационную категорию с 

изучением его деятельности на рабочем месте 

в 

соответствии 

с графиком 

11. Ознакомление педагогических работников с решением аттестационной 

комиссии, приказом ДО ЯО «Об установлении квалификационных 

категорий…» 

после 

получения 

документов 

12. Издание приказа «Об установлении оплаты труда…» 

Внесение информации в базу данных АСИОУ. 

Оформление записей в трудовых книжках 

после 

получения 

документов 
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Квалификация педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 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 педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 

формируются основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований 

Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 

− обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

− осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

− разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

− выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

− организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

− реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности 

обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование 

стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение интерпретации 

результатов достижений обучающихся; 

− использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (См. ежегодное 

приложение): 

− послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации в различных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, имеющих соответствующую лицензию: 

ФГАОУ АПК и ППРО, ФГБ ОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова, ГОАУ ЯО ИРО, МОУ ДПО ГЦРО, ООВО (частное 

учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», ГОБУ ДПО 
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специалистов ЯО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям», ООО «Издательство «Учитель», Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», ГОУ СПО ЯО Ярославский градостроительный колледж и других; 

− участие в конференциях; 

− участие в обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

ООП; 

− дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

− создание и публикация методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образовательной организации к реализации ФГОС СОО:  

− обеспечение оптимального вхождения работников образовательной организации в систему 

ценностей современного образования; 

− освоение системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

− овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, 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 повышения уровня квалификации педагогических работников, 

их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими 

современных педагогических технологий; 

− повышения эффективности и качества педагогического труда; 

− выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

− осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность и реализующая основную 

образовательную программу, укомплектована педагогическими работниками, владеющими 

специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 



В школе создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО, которая представлена 

следующими мероприятиями: 

 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 

Поведение 

итогов, 

обсуждение 

результатов 

1. Педагогические советы и 

семинары, посвященные содержанию и 

ключевым особенностям обновленных 

ФГОС СОО, ФОП 

• «Изменения в стандартах общего 

образования» 

• «Преемственность ФГОС ООО и 

СОО» 

•  «Особенности системы оценивания 

при работе по ФГОС» 

• «Рабочая программа по предмету: 

требования к структуре, содержанию, 

оформлению» 

• «Организация внеурочной 

деятельности на уровне СОО 

2022-2025 гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещания при 

директоре, 

заседания НМС. 

Локальные акты 

2.Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС. 

   

Ежегодно 

Педагог-

психолог 

Программы 

самообразования 

3.Заседания методических 

объединений учителей по вопросам 

реализации ФГОС СОО, ФОП 

Ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседания 

педагогического 

и методического 

советов. 

Локальные акты 

4. Конференции участников 

образовательных отношений и 

социальных партнеров ОО по итогам 

разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов. 

1 раз в год 
Директор 

школы 

Локальные 

акты 

5. Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС СОО.  

Ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Решения 

педагогического 

совета, 

методические 

рекомендации 

инструктивные 

письма, 

публикации, 

приказы. 
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III.5.2. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы  

— обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования;  

— обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта;  

— обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

среднего общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность;  

— отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования в «Средней школе №26» г.  Ярославля 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании, 

выдаваемом образовательной организации Учредителем, которым является Департамент 

образования мэрии г. Ярославля.   

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального, основного и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми правительством 

Ярославской области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы– гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального, основного и среднего общего образования, 

включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального и основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, 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 законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося. 

В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность 

Финансирование «Средней школы №26» г.Ярославля в части оплаты труда и учебных 

расходов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области 

№465-П от 29.06.2011 «Об оплате труда работников учреждений системы образования Ярославской 
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области» в расчете на одного ученика по нормативу, утвержденному Правительством Ярославской 

области.  

Указанное Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 

оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников федеральных государственных учреждений», нормативными правовыми 

актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

 Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда (далее - ФОТ), 

установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням, а 

также выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Основными целями формирования фонда оплаты труда являются:  

- повышение мотивации педагогических и руководящих работников к качественному труду;  

- создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов; 

-   расширение участия общественности в управлении образовательным учреждением. 

Образовательное учреждение, руководствуясь Методикой расчета должностных окладов 

работников учреждений системы образования Ярославской области, утверждаемой постановлением 

Правительства области, самостоятельно определяет размеры должностных окладов (ставок 

заработной платы), а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования в соответствии с разработанными положениями об оплате труда, о выплатах 

стимулирующего характера в пределах средств на оплату труда работников. 

ФОТ образовательного учреждения включает в себя:  

- базовые оклады (базовые ставки заработной платы);  

- повышающие коэффициенты;  

- выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени и т.п.;  

- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных; 

- выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника; 

 - выплаты стимулирующего характера.  

Выплаты стимулирующего характера - вознаграждения и премии, а также дополнительные 

выплаты, устанавливаемые с целью повышения мотивации качественного труда работников и их 

поощрения за результаты труда в виде надбавок, не являющихся доплатами за дополнительно 

выполняемые виды работ.  

Определение выплат стимулирующего характера производится в соответствии «Положением 

о выплатах стимулирующего характера», разработанного в образовательном учреждении с учетом 

обеспечения государственно-общественного характера управления.  

Данное Положение разработано в целях повышения эффективности и качества труда 

работников школы, развития их творческой активности и инициативы, а также в целях повышения 

качества образовательного и воспитательного процессов.  

Система выплат стимулирующего характера работникам образовательных учреждений 

включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда. Установление поощрительных 

выплат, не связанных с результативностью труда, не допускается. 

При определении объёма стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

учитываются выплаты стимулирующего характера в виде стимулирующих надбавок, 
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вознаграждения, премии и выплаты повышающего коэффициента квалификационной категории. 

Размер стимулирующих выплат составляет 20 процентов ФОТ. 

Размер ФОТ образовательного учреждения определяется учредителем в пределах средств 

нормативного бюджетного финансирования. ФОТ педагогического персонала образовательного 

учреждения должен составлять не менее 70 процентов годового объема. 

В структуру норматива включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС.  

 В базовую часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и 

внеурочной деятельности.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации проводится оценка качества работы 

учителя и других специалистов школы с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основного общего образования школа:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта основной ступени и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

 5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения.     

Перспективный план финансово-хозяйственной деятельности по внедрению ФГОС 

  

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

10 класс 30 50 50 

11 класс  30 50 

Всего (чел) 30 80 100 

Всего средств (руб., 

тыс) 1124,45 3657,04 4081,50 

Заработная плата 1068,23 3474,19 3877,43 

основная 854,58 2779,36 3101,95 

стимулирующая 213,65 694,83 775,48 

увеличение 

стоимости основных 

средств 56,23 182,85 204,07 

Исходя из анализа перспективного финансирования, можно планировать закупки 

необходимого оборудования и учебных пособий. 
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III.5.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения ООП. 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Выдержки из Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4. 3648-20 в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

применительно к материально-техническим условиям «Средней школы №26») 

 

 

Соблюдается/ 

не соблюдается 

Требования к размещению общеобразовательных учреждений  

2.1. Предоставление земельных участков для строительства объектов общеобразовательных 

учреждений допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

земельного участка санитарным правилам. 

2.2. Здания общеобразовательных учреждений должны размещаться в зоне жилой застройки, за 

пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, 

гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов 

взлета и посадки воздушного транспорта. 

Для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения помещений и 

игровых площадок при размещении зданий общеобразовательных учреждений должны соблюдаться 

санитарные разрывы от жилых и общественных зданий.  

Через территорию общеобразовательных учреждений не должны проходить магистральные 

инженерные коммуникации городского (сельского) назначения - водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, энергоснабжения. 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Требования к территории общеобразовательных учреждений 
3.1. Территория общеобразовательного учреждения должна быть ограждена забором и озеленена. 

Озеленение территории предусматривают из расчета не менее 50 % площади его территории 

Деревья высаживают на расстоянии не менее 15,0 м, а кустарники не менее 5,0 м от здания 

учреждения. При озеленении территории не используют деревья и кустарники с ядовитыми плодами в целях 

предупреждения возникновения отравлений обучающихся. 

3.2. На территории общеобразовательного учреждения выделяют следующие зоны: зона отдыха, 

физкультурно-спортивная и хозяйственная. Допускается выделение учебно-опытной зоны. 

При организации учебно-опытной зоны не допускается сокращение физкультурно- спортивной зоны 

и зоны отдыха. 

3.3. Физкультурно-спортивную зону рекомендуется размещать со стороны спортивного зала. При 

размещении физкультурно-спортивной зоны со стороны окон учебных помещений уровни шума в учебных 

помещениях не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий 

и территории жилой застройки. 

При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, баскетбольных, для игры 

в ручной мяч) необходимо предусмотреть дренаж для предупреждения затопления их дождевыми  водами. 

Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать выполнение программ учебного 

предмета "Физическая культура", а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных 

мероприятий. 

Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. 

Синтетические и полимерные покрытия должны быть морозоустойчивы, оборудованы водостоками и должны 

быть изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей.  

Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не проводят. 

Физкультурно-спортивное оборудование должно соответствовать росту и возрасту обучающихся.  

3.6. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и 

имеет самостоятельный въезд с улицы. При отсутствии теплофикации и централизованного водоснабжения 

на территории хозяйственной зоны размещают котельную и насосную с водонапорным баком.  

3.7. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудуется площадка, на которую 

устанавливаются мусоросборники (контейнеры). Площадка размещается на расстоянии не менее 25,0 м от 

входа на пищеблок и окон учебных классов и кабинетов и оборудуется водонепроницаемым твердым 

покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. 
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Мусоросборники должны иметь плотно закрывающиеся крышки.  

3.8. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам 

для мусоросборников покрываются асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием.  

3.9. Территория учреждения должна иметь наружное искусственное освещение. Уровень 

искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк.  

3.10. Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных с 

общеобразовательным учреждением, не допускается. 

3.12. Уровни шума на территории общеобразовательного учреждения не должны превышать 

гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки.  

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 Требования к зданию 
4.1. Архитектурно-планировочные решения здания должны обеспечивать:  

- выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов с выходами на участок;  

- расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным помещениям;  

- исключение вредного воздействия факторов среды обитания в общеобразовательном учреждении 

на жизнь и здоровье обучающихся; 

- размещение учебных мастерских, актовых и спортивных залов общеобразовательных учреждений, 

их общую площадь, а также набор помещений для кружковой работы, в зависимости от местных условий и 

возможностей общеобразовательного учреждения, с соблюдением требований строительных норм и правил и 

настоящих санитарных правил. 

Ранее построенные здания общеобразовательных учреждений эксплуатируются в соответствии с 

проектом. 

4.2. Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений под учебные 

помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные, 

танцевальные и актовые залы. 

4.5. При проектировании, строительстве и реконструкции здания общеобразовательного учреждения 

гардеробы необходимо размещать на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. 

Гардеробы оснащают вешалками для одежды и ячейками для обуви.  

В существующих зданиях для учащихся начальных классов возможно размещение гардероба в  

4.6. Обучающиеся начальной общеобразовательной школы должны обучаться в закрепленных за 

каждым классом учебных помещениях. 

Рекомендуется учебные помещения для обучающихся 1-х классов размещать не выше 2-го этажа, а 

для обучающихся 2 - 4 классов - не выше 3-го этажа. 

4.8. Для обучающихся II - III ступени образования допускается организация образовательного 

процесса по классно-кабинетной системе. 

При невозможности обеспечить в кабинетах и лабораториях соответствие учебной мебели росто-

возрастным особенностям обучающихся использовать кабинетную систему обучения не рекомендуется.  

4.9. Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки 

дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, 

используемых в образовательном процессе, из расчета:  

- не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;  

- не менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных 

занятий. 

Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета площади на одного 

обучающегося и расстановки мебели в соответствии с разделом V настоящих санитарных правил.  

4.10. В кабинетах химии, физики, биологии должны быть оборудованы лаборантские. 

4.11. Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где используются персональные 

компьютеры, должна соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно -

вычислительным машинам и организации работы. 

4.12. Набор и площади помещений для внеурочной деятельности, кружковых занятий и секций 

должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования детей. 

4.13. Спортивный зал рекомендуется размещать на 1-м этаже здания или в отдельно пристроенном 

здании. 

При размещении спортивного зала на 2-м этаже и выше должны быть выполнены звуко- и 

виброизолирующие мероприятия. 

Количество и типы спортивных залов предусматриваются в зависимости от вида 

общеобразовательного учреждения и его вместимости. 

Рекомендуемые площади спортивных залов: 9,0 х 18,0 м, 12,0 х 24,0 м, 18,0 х 30,0 м. Высота 

спортивного зала должна составлять не менее 6,0 м.  

4.14. При спортивных залах в существующих общеобразовательных учреждениях должны быть 

предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. Рекомендуется оборудовать при 

спортивных залах раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты.  

4.17. В общеобразовательных учреждениях необходимо предусмотреть набор помещений для 

организации питания обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. 

4.18. При строительстве и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений рекомендуется 

предусматривать актовый зал, размеры которого определяются числом посадочных мест из расчета 0,65 м 2 на 

одно место. 

При актовом зале рекомендуется предусматривать артистические уборные, кинопроекционную, 

помещения для декораций и бутафории, музыкальных инструментов, хранения костюмов.  

4.19. Тип библиотеки зависит от вида общеобразовательного учреждения и его вместимости. В 

учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях и лицеях библиотеку следует 
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использовать в качестве справочно-информационного центра общеобразовательного учреждения.  

Площадь библиотеки (информационного центра) необходимо принимать из расчета не менее 0,6 

м2 на одного обучающегося. 

При оборудовании информационных центров компьютерной техникой должны соблюдаться 

гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

4.20. Рекреации общеобразовательных учреждений должны быть предусмотрены из расчета не менее 

0,6 м2 на 1 обучающегося. 

Ширина рекреаций при одностороннем расположении классов должна составлять не менее 4,0 м, при 

двустороннем расположении классов - не менее 6,0 м. 

При проектировании зоны рекреации в виде зальных помещений площадь устанавливается из 

расчета 2 м2 на одного учащегося. 

4.21. В существующих зданиях общеобразовательных учреждений для медицинского обслуживания 

обучающихся должны предусматриваться на первом этаже здания помещения медицинского назначения, 

размещенные в едином блоке: кабинет врача площадью не менее 14,0 м2и длиной не менее 7,0 м (для 

определения остроты слуха и зрения обучающихся) и процедурный (прививочный) кабинет площадью не 

менее 14,0 м2. 

4.23. Кабинет врача, процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты оборудуют в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность. Прививочный кабинет оборудуют в соответствии с требованиями по организации 

иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

4.24. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в общеобразовательных 

учреждениях предусматриваются отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда площадью не 

менее 10 м2 каждый. 

4.25. На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные 

кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 

умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов 

для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1м2 на одного обучающегося. 

Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек.  

В ранее построенных зданиях общеобразовательных учреждений допускается количество 

санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением. 

В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с 

умывальными раковинами размещают электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца. 

Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. 

Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения.  

Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку 

моющими и дезинфицирующими средствами. 

4.27. В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, 

рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения 

устанавливаются умывальные раковины. 

Установку раковин в учебных помещениях следует предусматривать, с учетом росто- возрастных 

особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов и на 

высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5 - 11 классов. Около раковин устанавливают 

педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Рядом с умывальными раковинами размещают электро - 

или бумажные полотенца, мыло. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно.  

4.28. Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, 

признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением 

дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других 

помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в 

общеобразовательных учреждениях, при условии сохранения высоты помещений не менее 2,75 м, а во вновь 

строящихся не менее 3,6 м. 

4.29. Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, 

плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки 

должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат 

рекомендуется выстилать керамической плиткой.  

Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений. 

4.30. В помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола должны быть 

гладкими, допускающими их уборку влажным способом и устойчивыми к действию моющих и 

дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения.  

4.31. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредны для здоровья детей.  

4.32. В общеобразовательном учреждении и пришкольном интернате не допускается проведение 

всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся. 

4.34. Уровни шума в помещениях общеобразовательного учреждения не должны превышать 

гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки  
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Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных 

учреждений 

 

5.1. Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать вместимости 

общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено (реконструировано) 

здание. 

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и 

другими) в соответствии с его ростом. 

5.2. В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные виды 

ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, 

чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие. Табуретки или скамейки вместо 

стульев не используют. 

Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и 

соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.  

5.3. Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени образования должна быть 

школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения 

письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7 - 15 . 

Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у 

парт 1-го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера. 

Размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся должны соответствовать значениям, 

приведенным в таблице 1. 

 
Допускается совмещенный вариант использования разных видов ученической мебели (парты, 

конторки). 

В зависимости от ростовой группы высота над полом переднего края столешницы конторки, 

обращенной к обучающемуся, должна иметь следующие значения: при длине тела 1150 - 1300 мм - 750 мм, 

1300 - 1450 мм - 850 мм и 1450 - 1600 мм - 950 мм. Угол наклона столешницы составляет 15 - 17 . 

Продолжительность непрерывной работы за конторкой для обучающихся I ступени образования не 

должна превышать 7 - 10 мин, а для обучающихся II - III ступени образования - 15 минут. 

5.4. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая 

маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или 

полос. 

5.5. Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, 

большие - дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в первом ряду.  

Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние к классной доске парты. 

Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует рассаживать дальше от 

наружной стены. 

Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда (при 

трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия мебели их росту.  

В целях профилактики нарушений осанки необходимо воспитывать правильную рабочую позу у 

обучающихся с первых дней посещения занятий в соответствии с рекомендациями приложения 1 настоящих 

санитарных правил. 

5.6. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и 

расстояния в сантиметрах: 

- между рядами двухместных столов - не менее 60; 

- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; 

- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими 

вдоль этой стены, - не менее 50; 

- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не менее 70, от 

задней стены, являющейся наружной, - 100; 

- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; 

- от первой парты до учебной доски - не менее 240; 

- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860; 

- высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90; 

- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или поперечной 

конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не менее 300. 

Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места обучающегося за 

передним столом должен быть не менее 35 градусов для обучающихся II - III ступени образования и не менее 

45 градусов для обучающихся I ступени образования.  

Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м.  

5.7. Классные доски (с использованием мела) должны быть изготовлены из материалов, имеющих 

высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть 

износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. 

Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, 

держателя для чертежных принадлежностей. 
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При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, красный, 

коричневый, темные тона синего и зеленого). 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, 

отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и проекционного экрана 

необходимо обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости.  

5.8. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными 

столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол 

устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию 

агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола.  

Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами.  

5.9. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

5.10. Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из расчета 6,0 м2 на 1 рабочее 

место. Размещение в мастерских оборудования осуществляется с учетом создания благоприятных условий для 

зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы. 

Столярные мастерские оборудуются верстаками, расставленными либо под углом 45 к окну, либо в 3 

ряда перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал слева. Расстояние между верстаками должно 

быть не менее 0,8 м в передне-заднем направлении. 

В слесарных мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее освещение с 

перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене. Расстояние между рядами одноместных 

верстаков должно быть не менее 1,0 м, двухместных - 1,5 м. Тиски крепятся к верстакам на расстоянии 0,9 м 

между их осями. Слесарные верстаки должны быть оснащены предохранительной сеткой высотой 0,65 - 0,7 м. 

Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на специальном фундаменте и 

оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и местным освещением.  

Столярные и слесарные верстаки должны соответствовать росту обучающихся и оснащаться 

подставками для ног. 

Размеры инструментов, используемые для столярных и слесарных работ, должны соответствовать 

возрасту и росту обучающихся (приложение 2 настоящих санитарных правил).  

Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными 

раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами. 

5.12. В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, 

предусматривается установка двухгнездных моечных раковин с подводкой холодной и горячей воды со 

смесителем, не менее 2 столов с гигиеническим покрытием, холодильника, электроплиты и шкафа для 

хранения посуды. Около моечных раковин должны быть предусмотрены разрешенные моечные средства для 

мытья столовой посуды. 

5.13. Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудуется столами для черчения 

выкроек и раскроя, швейными машинами. 

Швейные машины устанавливают вдоль окон для обеспечения левостороннего естественного 

освещения на рабочую поверхность швейной машинки или напротив окна для прямого (спереди) 

естественного освещения рабочей поверхности.  

5.14. В существующих зданиях общеобразовательных учреждений при наличии одного кабинета 

домоводства предусматривается отдельное место для размещения электроплиты, разделочных столов, мойки 

для посуды и умывальника. 

5.15. Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы должны быть 

оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.  

5.16. Оборудование учебных помещений, предназначенных для занятий художественным 

творчеством, хореографией и музыкой, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к учреждениям дополнительного образования детей.  
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Требования к воздушно-тепловому режиму 

6.1. Здания общеобразовательных учреждений оборудуют системами централизованного отопления и 

вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и 

общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. 

Паровое отопление в учреждениях не используется. При установке ограждений отопительных 

приборов используемые материалы должны быть безвредны для здоровья детей.  

Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускаются. 

Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с 

инфракрасным излучением. 

6.2. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и 

кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, 

вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 С; в спортзале и комнатах для проведения секционных 

занятий, мастерских - 17 - 20 С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного 

образования и пришкольного интерната - 20 - 24 С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах 

спортивного зала - 20 - 22 С, душевых - 25 С. 

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены 

бытовыми термометрами. 

6.3. Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательного учреждения 

должна поддерживаться температура не ниже 15 С. 

6.4. В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность воздуха должна 

составлять 40 - 60 %, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек. 

6.5. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До 

начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание 

учебных помещений. 
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6.6. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, 

направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. 

Рекомендуемая длительность сквозного проветривания приведена в таблице  

 

6.7. Уроки физической культуры и занятия спортивных секций следует проводить в хорошо 

аэрируемых спортивных залах. 

Необходимо во время занятий в зале открывать одно или два окна с подветренной стороны при 

температуре наружного воздуха выше плюс 5 С и скорости движения ветра не более 2 м/с. При более низкой 

температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводят при открытых одной - трех 

фрамугах. При температуре наружного воздуха ниже минус 10 С и скорости движения воздуха более 7 м/с 

сквозное проветривание зала проводится при отсутствии учащихся 1 - 1,5 минуты; в большие перемены и 

между сменами - 5 - 10 минут. 

При достижении температуры воздуха плюс 14 С проветривание в спортивном зале следует 

прекращать. 

6.8. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или 

форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна 

быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.  

6.9. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. 

Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания.  

6.10. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол 

должна проводиться немедленно. 

6.11. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих 

помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бассейнов, тиров, столовой, медицинского 

пункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, 

столярных и слесарных мастерских. 

Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, 

где установлены плиты. 

6.12. Концентрации вредных веществ в воздухе помещений общеобразовательных учреждений не 

должны превышать гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест. 
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Требования к естественному и искусственному освещению  
 

7.1. Естественное освещение. 

7.1.1. Все учебные помещения должны иметь естественное освещение в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. 

7.1.2. Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, умывальные, душевые, 

туалеты при гимнастическом зале; душевые и туалеты персонала; кладовые и складские помещения, 

радиоузлы; кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и канализации; 

камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки 

и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения 

дезинфекционных средств. 

7.1.3. В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное левостороннее 

освещение. При глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, 

высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола.  

Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся.  

7.1.4. В мастерских для трудового обучения, актовых и спортивных залах может применяться 

двустороннее боковое естественное освещение.  

7.1.5. В помещениях общеобразовательных учреждений обеспечиваются нормированные значения 

коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии с гигиеническими требованиями к 

естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.  

7.1.6. В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном освещении КЕО на рабочей 

поверхности парт в наиболее удаленной от окон точке помещения должен быть не менее 1,5%. При 

двустороннем боковом естественном освещении показатель КЕО вычисляется на средних рядах и должен 

составлять 1,5%. 

Световой коэффициент (СК - отношение площади остекленной поверхности к площади пола) должен 

составлять не менее 1:6. 

7.1.7. Окна учебных помещений должны быть ориентированы на южные, юго-восточные и восточные 

стороны горизонта. На северные стороны горизонта могут быть ориентированы окна кабинетов черчения, 

рисования, а также помещение кухни. Ориентация кабинетов информатики - на север, северо-восток. 

7.1.8. Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют 

регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной 

не ниже уровня подоконника. 

Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, обладающих достаточной степенью 

светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не должны снижать уровень 

естественного освещения. Использование штор (занавесок), в том числе штор с ламбрекенами, из 

поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств, ограничивающих естественную освещенность, не 

допускается. 

В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами.  

7.1.9. Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных 

помещений следует: 

- не закрашивать оконные стекла; 

- не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 65 - 70 

см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами; 

- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и весной). 

Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах должна быть непрерывной, по 

продолжительности не менее: 

- 2,5 ч. в северной зоне (севернее 58 градусов с.ш.);  

- 2,0 ч. в центральной зоне (58 - 48 градусов с.ш.); 

- 1,5 ч. в южной зоне (южнее 48 градусов с.ш.). 

Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и 

черчения, спортивно-тренажерных залах, помещениях пищеблока, актового зала, административно-

хозяйственных помещениях. 

7.2. Искусственное освещение 

7.2.1. Во всех помещениях общеобразовательного учреждения обеспечиваются уровни 

искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, 

искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

7.2.2. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными 

светильниками. Предусматривается люминесцентное освещение с использованием ламп по спектру 

цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

Светильники, используемые для искусственного освещения учебных помещений, должны 

обеспечивать благоприятное распределение яркости в поле зрения, что лимитируется показателем 

дискомфорта (Мт). Показатель дискомфорта осветительной установки общего освещения для любого 

рабочего места в классе не должен превышать 40 единиц.  

7.2.3. Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы накаливания 

для общего освещения. 

7.2.4. В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны 

соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и 

рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске - 300 - 500 лк, в 

актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк. 

При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать восприятие информации с 

экрана и ведение записи в тетради освещенность на столах обучающихся должна быть не ниже 300 лк.  

7.2.5. В учебных помещениях следует применять систему общего освещения. Светильники с 

люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной 

стены и 1,5 м от внутренней. 

7.2.6. Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным  освещением - 
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софитами, предназначенными для освещения классных досок.  

Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону 

класса перед доской. 

7.2.7. При проектировании системы искусственного освещения для учебных помещений необходимо 

предусмотреть раздельное включение линий светильников.  

7.2.8. Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения учебных 

помещений необходимо использовать отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность с 

коэффициентами отражения: для потолка - 0,7 - 0,9; для стен - 0,5 - 0,7; для пола - 0,4 - 0,5; для мебели и парт 

- 0,45; для классных досок - 0,1 - 0,2. 

Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков - белый, для стен учебных 

помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для мебели (шкафы, парты) - цвет 

натурального дерева или светло-зеленый; для классных досок - темно-зеленый, темно-коричневый; для 

дверей, оконных рам - белый. 

7.2.9. Необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников по мере загрязнения, но 

не реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лампы.  

7.2.10. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально 

выделенном помещении и направляют на утилизацию в соответствии с действующими нормативными 

документами. 
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Требования к водоснабжению и канализации 

8.1. Здания общеобразовательных учреждений должны быть оборудованы централизованными 

системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с 

требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

водоотведения. 

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения 

общеобразовательного учреждения, дошкольного образования и интерната при общеобразовательном 

учреждении, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной 

гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, 

помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения 

для обработки уборочного инвентаря и туалеты во вновь строящихся и реконструируемых 

общеобразовательных учреждениях. 

8.3. Общеобразовательные учреждения обеспечивают водой, отвечающей гигиеническим 

требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения.  

8.4. В зданиях общеобразовательных учреждений система канализации столовой должна быть 

отдельной от остальной и иметь самостоятельный выпуск в наружную систему канализации. Через 

производственные помещения столовой не должны проходить стояки системы канализации от верхних 

этажей. 

8.6. В общеобразовательных учреждениях питьевой режим обучающихся организуется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. 
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• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

• строительных норм и правил; 

• требований пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

• требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств, организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных 

организаций; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных организациях (см. 

Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений 

общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря при 
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организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися, направленные письмом Минобрнауки России от 18 октября 

2013 г. N ВК-710/09); 

• установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

 

 Требования в соответствии 

с ФГОС ООО 

В школе Выполняется/ 

Не выполняется 

1

1 

Требования к санитарно-

бытовым условиям 

• оборудование гардеробов 

 

• санузлов, мест личной гигиены 

 

 

Гардеробы (отдельные для каждого 

класса)- 30 шт 

 

Туалеты –13 шт 

Умывальные раковины – 52 шт 

Душевая -2 шт 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2

2. 

Требования к социально-

бытовым условиям 

• оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях 

рабочих мест учителя и 

каждого обучающегося 

• оборудование учительской с 

рабочей зоной и местами для 

отдыха 

• оборудование комнат 

психологической разгрузки 

• оборудование 

административных кабинетов 

• оборудование помещений для 

питания обучающихся, 

хранения и приготовления 

пищи 

 

Учебных кабинетов: 33 

Рабочих мест учителя:33 

Рабочих мест обучающихся:825 

Учительская: 1 

 

 

Комната психологической 

разгрузки: 1 

Административных кабинетов: 

3 

Обеденный зал: 226,1кв.м. 

Пищеблок: 69,9 кв.м. 

Дополнительные помещения: 

71,9 кв.м. 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

3

3. 

Соблюдение строительных 

норм и правил 

Здание постройки 1977 года, 

реконструкции и капитальному 

ремонту не подвергалось.  

+ 

4

4. 

Соблюдение требований 

пожарной и электробезопасности 

требования пожарной 

безопасности  выполняются; системой 

пожарной     сигнализации объекты    

организации оборудованы. В 

организации установлена АПС 2008-

31/12-ПС, обеспечивающая речевое, 

звуковое, световое извещения о 

пожаре. Пожарная сигнализация 

исправна; 

здания и объекты организации 

системами противодымной защиты 

оборудованы; 

система передачи извещений о 

пожаре   обеспечивает 

автоматизированную передачу по 

каналам связи извещений о 

пожаре;система противопожарной 

защиты и эвакуации обеспечивает 

защиту людей и имущества от 

воздействия от воздействия опасных 

+ 
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факторов пожара. Состояние 

эвакуационных путей и выходов 

обеспечивает беспрепятственную 

эвакуацию обучающихся и персонала 

в безопасные зоны. Поэтажные планы 

эвакуации разработаны Ответственные 

за противопожарное состояние 

помещений ; 

проверка состояния изоляции 

электросети и заземления 

оборудования проводится ежегодно; 

 проведение инструктажей и 

занятий по пожарной безопасности, а 

также ежеквартальных       тренировок      

по      действиям      при      пожаре 

организовано. 

 

5

5. 

Соблюдение требований 

охраны здоровья обучающихся и 

охраны труда работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Соответствует действующему 

законодательству. 

+ 

6

6. 

Соблюдение требований к 

транспортному обслуживанию 

обучающихся 

Транспортное обслуживание не 

производится. Организованные 

выезды обучающихся осуществляются 

в соответствии с действующим 

законодательством 

+ 

7

7. 

Соблюдение требований к 

организации безопасной эксплуатации 

улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного 

движения в местах расположения 

общеобразовательных организаций 

В соответствии с паспортом 

дорожной безопасности. 

+ 

8

8. 

Соблюдение требований к 

организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, 

используемого в 

общеобразовательных организациях 

Соответствует рекомендациям 

министерства образования и науки 

российской федерации 

от 18 октября 2013 г. n вк-710/09 

по безопасности эксплуатации 

физкультурно-спортивных 

сооружений общеобразовательных 

организаций, спортивного 

оборудования и инвентаря при 

организации и проведении 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися 

+ 

9

9. 

Соблюдение установленных 

сроков и необходимых объёмов 

текущего и капитального ремонта  

Капитальный ремонт не 

проводился и не требуется. 

Текущий ремонт - ежегодно 

+ 

3) архитектурную доступность: школа обладает архитектурной доступностью для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность (в 

соответствии с Паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры №01.01/2, 

утвержденным приказом по школе). 
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 Таким образом, 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 соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

урочной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

 «Средняя школа №26», осуществляющая образовательную деятельность по реализации 

основной образовательной программы, обеспечивает необходимые для образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, а также одаренных детей), административной и хозяйственной деятельности: 



 

Требования 

ФГОС СОО 

Виды деятельности 

…обеспечивает возможность 

Имеется Необходимо Сроки 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников, лекционные 

аудитории 

• реализации ИУП обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного 

оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов 

и явлений; 

• художественного творчества с использованием 

современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

• исполнения, сочинения и аранжировки 

музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий; 

• занятий по изучению правил дорожного движения 

с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий 

Всего кабинетов: 33 

Автоматизированных 

рабочих мест учителя: 

33 

Автоматизированных 

рабочих мест 

обучающихся: 26 

Лекционные 

аудитории: 2 

 

   

 

 

 

 

 

 

Помещения для 

занятий учебно-

исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и 

мастерские), музыкой, и 

изобразительным 

искусством, а также 

другими учебными 

курсами и курсами 

внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся 

Лаборатории: 5 

Музыка:1 

ИЗО:1 

Зал хореографии - 1 

 

  

Цеха и мастерские в 

соответствии с профилями 

обучения, обеспечивающие 

условия труда в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями к 

безопасности условий 

труда работников, не 

достигших 18-летнего 

• создания материальных и информационных объектов 

с использованием ручных инструментов и 

электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологий 

ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях; 

Мастерские - 2   
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возраста 

Информационно-

библиотечные центры с 

рабочими зонами, 

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы 

школьного сайта; 

• проектирования и организации индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени 

с использованием ИКТ; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной 

среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

ШИБЦ – 1 

Читальный зал -1 

Книгохранилище – 2 

Медиатека -1 

  

Актовые, 

спортивные и 

хореографические залы, 

спортивные сооружения 

(комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, 

тиры, оснащенные 

игровым, спортивным 

оборудованием и 

инвентарем), автогородки 

• физического развития, систематических занятий 

физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся, 

группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением 

Актовый зал – 1 

Спортивный зал: 2 

Стадион – 1 

Спортивная площадка  

-1 

Тир: 1 

Автогородок: 0 

Бассейн – 0 (проект 

здания не 

предусматривает 

наличие бассейна) 

 

 

 

 

 
Тир 

модернизировать 

1 

 

По мере 

финансирования 

Помещения для 

питания обучающихся, а 

также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие 

возможность организации 

организации качественного горячего питания Обеденный зал: 1 

Пищеблок: 1 
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качественного горячего 

питания, в том числе 

горячих завтраков, 

отвечающие санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Помещения 

медицинского назначения, 

отвечающие санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям к 

организациям, 

осуществляющим 

медицинскую деятельность 

медицинского обслуживания обучающихся Медицинский 

кабинет: 1 

Процедурный 

кабинет - 1 

  

Административные 

и иные помещения, 

оснащенные необходимым 

оборудованием, в том 

числе для организации 

учебной деятельности с 

детьми инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

• планирования образовательной деятельности, 

фиксирования её реализации в целом и отдельных 

этапов; выявления и и фиксирования динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

 

Административные 

помещения: 3 

  

Гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

 Гардеробы: 30 

Санузлы: 13 

Места личной гигиены 

(душевые): 2 

  

Участок 

(территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

развития личного опыта применения 

универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры 

Пришкольный 

участок, площадью 0,5 

га, включает в себя 

следующие отделы: 
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- начальных классов 

- коллекционный 

- цветочно-

декоративный 

- плодово-ягодный 

Полные комплекты 

технического оснащения и 

оборудования, включая 

расходные материалы 

обеспечивающие изучение 

учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной 

деятельности в 

соответствии с учебными 

планами и планами 

внеурочной деятельности 

• создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), 

и таких материалов, как дерево, пластик, металл, 

бумага, ткань, глина 

• проектирования и конструирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования 

Описание технического 

оснащения и 

оборудования см. в 

Приложении 2 

«Материально-

техническое 

оснащение» 

Обновление и 

пополнение по 

мере 

необходимости 

Ежегодно 

Мебель, офисное 

оснащение и 

хозяйственный инвентарь 

 В необходимом 

количестве 

Обновление и 

пополнение по 

мере 

необходимости 

Ежегодно  

 Все указанные виды деятельности обеспечены 

расходными материалами 

Школа 

самостоятельно за счет 

выделяемых 

бюджетных средств и 

привлеченных в 

установленном 

порядке 

дополнительных 

финансовых средств 

обеспечивает 

оснащение 

образовательной 

деятельности при 

получении основного 

общего образования. 

 

Регулярное 

пополнение  

Ежегодно 



III.5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного среднего образования обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

ступени основного общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 

экологической культуры; дифференциация индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления);  

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение - это целостная, системно - организованная 

деятельность педагога-психолога и педагогического коллектива, в процессе которой создаются 

социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития 

каждого ребёнка в школьной среде.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса построено с учетом 

приоритетного направления новых образовательных стандартов - обучение, ориентированное 

на развитие обучающихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала. 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

•  психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательном учреждении, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательных учреждениях; 

• мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического 

развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного 

маршрута; 
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• содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; 

•  разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на преодоление 

отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении 

и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, 

воспитанников; 

• содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как способности 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

• содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании 

обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

• участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности 

специалистов образовательного учреждения, образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 

отдельных образовательных учреждений; 

• взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (психолого-медико-

педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными учреждениями, 

учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты населения. 

Главная цель работы по преемственности – объединение усилий участников 

образовательного процесса для снижения признаков дезадаптации у старших школьников, 

повышения их эмоционального благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, 

повышение уровня качества образования. Механизм осуществления преемственности, его 

составные части функционируют с помощью определенных форм и методов, реализуемых в 

процессе специально организованной деятельности администрации, учителей и специалистов 

по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в старшую школу. 

Формы осуществления преемственности 

Работа с детьми Взаимодействие педагогов Сотрудничество с 

родителями 

психологическое сопровождение 

процесса адаптации в 10 классах 

(наблюдение за поведением 

учащихся в учебных и неучебных 

ситуациях ) 

совместные педагогические 

педсоветы по результатам вводной 

диагностики обучающихся на 

этапе перехода в старшее звено 

совместные 

родительские 

собрания с 

педагогами   старшей 

школы 

проведение психологического 

минимума и углубленной 

психодиагностики учащихся  

проведение и анализ диагностики 

по определению готовности детей 

к обучению в старшей школе 

 

 

индивидуальные 

консультации 

родителей с 

учителями 

предметниками 

проведение индивидуальных проведение индивидуальных 
встречи родителей с 
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консультаций с учащимися по 

результатам диагностики и по 

запросу самих учащихся 

консультаций с классными 

руководителями 10 классов 

будущими классными 

руководителями 

оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении, общении 

посещение и анализ занятий  

в 9-х классах 

в 10-х классах 

анкетирование, 

тестирование 

родителей для 

изучения 

самочувствия семьи в 

преддверии школьной 

жизни ребенка и в 

период адаптации к 

старшей коле 

знакомство и взаимодействие 

учащихся  школы  с учителями  и 

учащимися старшего  звена 

круглые столы педагогов, 

семинары, мастер-классы, 

открытые уроки 

 

участие в совместной 

образовательной деятельности, 

игровых программах, проектной 

деятельности 

  

совместные выставки рисунков и 

поделок 

  

совместные праздники, конкурсы 

и соревнования 

  

 

Психологическое сопровождение учащихся предполагает учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося  (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями развития и здоровья), выдвигает на первый план проблему соотношения обучения 

и развития. Психолого – педагогическое сопровождение ведется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15-18 лет. 

Старший подростковый возраст имеет важное значение в развитии и становлении личности 

человека. Социальная ситуация развития характеризуется в первую очередь тем, что старший 

школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Ему предстоит выйти на путь 

трудовой деятельности и определить свое место в жизни. В связи с этим меняются требования к 

старшему школьнику и условия, в которых происходит его формирование как личности: он 

должен быть подготовлен к труду; к семейной жизни; к выполнению гражданских обязанностей.   

В этот период значительно расширяется объём деятельности ребенка, меняется его 

характер, в структуре личности происходят ощутимые перемены, обусловленные перестройкой 

ранее сложившихся структур и возникновением новых образований, закладываются основы 

сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в формировании нравственных 

представлений и установок.  

В старшем школьном возрасте связь между познавательными и учебными интересами 

становится постоянной и прочной. Проявляется большая избирательность к учебным предметам и 

одновременно - интерес к решению самых общих познавательных проблем и к выяснению их 

мировоззренческой и моральной ценности. И всё это происходит на фоне физиологического и 

психического развития подростка, на фоне его духовного становления.  

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 

складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе-

психолого-педагогическое сопровождение. В нашей школе существуют свои варианты 
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сопровождения: психолого-медико-педагогические комиссии, работа социального педагога, 

индивидуальные консультации. Особенностью развития системы сопровождения на современном 

этапе является необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации 

образования, изменений в его структуре и содержании. В настоящее время педагогам приходится 

работать с неоднородным контингентом детей. Реальная практика образования испытывает 

потребность в педагоге-профессионале, способном к работе с различными категориями детей 

(детей с особенностями в развитии, одаренных детей, детей - представителей различных 

этнических и субкультурных общностей) в соответствии с различными типами норм развития: 

среднестатистической, социокультурной, индивидуально-личностной. 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка требует организации 

работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса. Это 

предполагает, что специалист по психолого-педагогическому сопровождению должен владеть 

методиками диагностики, консультирования, коррекции, обладать способностью к системному 

анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, направленной 

на их разрешение, соорганизацию в этих целях участников образовательного процесса (ребенок, 

сверстники, родители, педагоги, администрация). Для этого в школе организуются: 

•  дистанционные курсы педагогов и администрации,  

• методические объединения учителей  

• организована работа по самообразованию. 

В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи 

(родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, 

ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, испытывают недостаток 

знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и психологическую 

культуру. Работу с родительской общественностью, таким образом, следует рассматривать как 

важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического сопровождения как в 

традиционных формах консультирования и просвещения, так и в достаточно новой для системы 

сопровождения форме совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков 

общения, сотрудничества, разрешения конфликтов. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профессионалами 

школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в решении их 

индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности. 

Еще недавно для успешного родительства было вполне достаточно стихийных 

педагогических знаний. Сейчас нынешнему поколению родителей требуется более глубокая 

психолого-педагогическая компетентность в вопросах воспитания. 

Когда говорят о родительской компетентности, имеют в виду компетентность, под которой 

понимают: 

 - знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

 - интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 
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 - интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 

выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 

исторический момент нормами, стандартами, требованиями; 

 - способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

 - способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую 

жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной 

ситуацией; 

 - возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом; 

 - наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над 

собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. 

Самопознание и саморазвитие родителей мы считаем важным компонентом родительской 

компетентности. 

 В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями по повышению их 

родительской компетентности.  

- Лекции 

- Практикум 

- Дни открытых дверей 

- Посещение семьи 

- Родительские собрания 

- Родительские консультации с учителями предметниками  

- Совет профилактики 

-Индивидуальные консультации 

Главная тенденция всех форм работы с родителями - обучать родителей самостоятельному 

решению жизненных задач. Это подразумевает изменения в системе «воспитатель — родитель» и 

требует усилий от педагогического коллектива школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 

личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных 

или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проектированию возможного 

выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора доверительных открытых 

отношений и помощника в развитии его ключевых родительских компетенций.  

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ п/п Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентностей 

1.Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

учащихся. 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

учащихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности учащихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

• умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся;  

• умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

• умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 
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свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к учащемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности. 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

 • умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

учащихся. 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности. 

• умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира;  

• умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

• умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

 • умение показать 

личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира. 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает свою точку 

зрения единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания учащегося, включая 

изменение собственной позиции 

• убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

 • интерес к мнениям и 

позициям других; 

• учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

• ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; • знание 

материальных и духовных 

интересов молодёжи;  

• возможность 

продемонстрировать свои 

достижения;  

• руководство кружками и 

секциями. 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость. 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

учащихся. Определяет эффективность 

владения классом. 

• в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

• эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; • педагог не 

стремится избежать 
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эмоционально напряжённых 

ситуаций. 

1.6 Позитивная направленность 

на педагогическую 

деятельность. Уверенность в 

себе. 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

• осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  

• позитивное настроение; 

• желание работать; 

• высокая профессиональная 

самооценка. 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока 

в педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъектсубъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности. 

• знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ;  

• осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока;  

• владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным 

особенностям учащихся. 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью. 

• знание возрастных 

особенностей обучающихся;  

• владение методами перевода 

цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте. 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности. 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения.  

• знание возможностей 

конкретных учеников;  

• постановка учебных задач в 

соответствии с 

возможностями ученика;  

• демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании. 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

учащимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании. 

• знание многообразия 

педагогических оценок; 

 • знакомство с литературой 

по данному вопросу;  

• владение различными 

методами оценивания и их 

применение. 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностно 

значимую. 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности. 

• знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира;  

• ориентация в культуре;  

• умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов. 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания. 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения. 

• знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

• возможности применения 

получаемых знаний для 
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объяснения социальных и 

природных явлений;  

• владение методами решения 

различных задач;  

• свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания. 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности. 

• знание нормативных 

методов и методик;  

• демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

 • наличие своих находок и 

методов, авторской школы;  

• знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

 • использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения. 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов). 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности. 

• знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

учащихся; 

 • владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

 • использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса;  

• разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик учащихся;  

• владение методами 

социометрии;  

• учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе;  

• знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности. 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации. 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных знаний и 

• профессиональная 

любознательность;  

• умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

 • использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе. 
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умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск. 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать рабочую 

программу, выбрать учебники 

и учебные комплекты. 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие учащихся. Компетентность в 

разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

• знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 • наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся;  

• обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

 • участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута;  

• участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы;  

• знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

 • обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом. 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:  

• как установить дисциплину;  

• как мотивировать академическую 

активность; • как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

• как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные. 

• знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

• владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

• владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила;  

• знание критериев 

достижения цели; 

• знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

• примеры разрешения 

конкретных педагогических 
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ситуаций;  

• развитость педагогического 

мышления. 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект 

субъектных отношений. 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога. 

• знание учащихся; 

• компетентность в 

целеполагании;  

• предметная компетентность;  

• методическая 

компетентность; • готовность 

к сотрудничеству. 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способов деятельности. 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

• знание того, что знают и 

понимают ученики;  

• свободное владение 

изучаемым материалом;  

• осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных 

учащимися знаний; 

• демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

• опора на чувственное 

восприятие. 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании. 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие учащегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность 

в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

• знание функций 

педагогической оценки; 

• знание видов 

педагогической оценки;  

• знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности;  

• владение методами 

педагогического оценивания; 

• умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах;  

• умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке. 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности учащегося. 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск  

необходимой для ученика информации 

• свободное владение 

учебным материалом;  

• знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем;  

• способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи;  

• умение выявить уровень 

развития учащихся;  

• владение методами 

объективного контроля и 
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оценивания;  

• умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи). 

6.5 Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем организации 

учебновоспитательного 

процесса. 

Обеспечивает эффективность 

учебновоспитательного процесса. 

• знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса;  

• умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

• умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения. 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности. 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций.  

• знание системы 

интеллектуальных операций;  

• владение 

интеллектуальными 

операциями;  

• умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учащихся;  

• умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Основными направлениями деятельности психолого-педагогического сопровождения являются: 

 

Работа с обучающимися 

 

Работа с педагогами 

школы 

Работа с родителями 

профилактическая работа с 

обучающимися с целью 

формирования у 

обучающихся знаний, 

установок, личностных 

ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

физического, 

психологического и 

социального здоровья, 

содействие формированию 

регулятивных, 

коммуникативных, 

познавательных 

активизация 

профессиональной 

рефлексивной позиции 

деятельности учителя 

 

просвещение и консультирование 

родителей, посвященное 

психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. 

Оно проводиться как в 

традиционной форме – групповые 

и индивидуальные консультации, 

лекции, семинары, так и в 

достаточно новых для системы 

сопровождения формах 

совместных семинаров-тренингов 

по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения 

конфликтов, в которых 

принимают участие,  как 
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компетентностей родители, так и дети. 

мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся 

преодоление 

психологических барьеров 

деятельности учителя. 

Прежде всего, речь идет о 

внутриличностных 

барьерах, обусловленных 

индивидуальными 

особенностями учителя 

(личностная тревожность, 

неуверенность в себе, 

негативное восприятие 

нового). Психологическая 

помощь призвана изменить 

отношение учителя и 

показать, что 

инновационное поведение – 

не приспособление, а 

максимальное развитие 

своей индивидуальности. 

профилактическая работа с 

родителями с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию 

эффективного, развивающего 

поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми 

сопровождение одаренных 

учащихся 

активация инновационной 

деятельности учителя, 

освоение новых технологий 

и методов работы  

 

 

психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

  

выявление и поддержка 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, выявление 

учащихся  группы риска 

(методом психодиагностики 

и мониторинга). Работа по 

созданию образовательной 

траектории, подбору 

оптимальной модели 

инклюзии, созданию 

ситуации успешности 

(совместно с другими 

специалистами) 

  

организация 

индивидуальной или 

групповой коррекционно-

развивающей работы 

  

проведение тренингов с 

учащимися по развитию 

коммуникативных и 

регулятивных 
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компетентностей, 

формированию мотивации к 

учебному процессу 

сопровождение учащихся в 

рамках подготовки и сдачи 

единого государственного 

экзамена 

  

консультирование учащихся 

(помощь в решении 

проблем) 

  

обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности. Большое 

внимание при 

сопровождении учащихся к 

социально-

профессиональному 

самоопределению 

уделяется вопросам выбора 

направления 

продолжения образования, 

с учетом возрастных 

особенностей учащихся, 

проведение групповых 

занятий по профориентации 

учащихся (компьютерная 

диагностика, тренинги, 

деловые игры). 

  

 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне среднего  общего образования выделены следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: 

• индивидуальное - направлен на решение конкретных проблем у участников образовательного 

процесса. На этом уровне работа может проводиться в нескольких формах: диагностика, 

консультирование, коррекционно-развивающая; 

• групповое - направлен на решение общих задач. На данном уровне проводятся мониторинги 

актуального развития обучающихся, коррекционно-развивающие программ, просвещение 

участников образовательного процесса.   

• на уровне класса - на данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач обучения, 

воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновение острых 

проблемных ситуаций. 

http://www.psihdocs.ru/innovacionnij-proekt-aprobaciya-form-i-metodov-pravoslavnogo-v.html
http://www.psihdocs.ru/innovacionnij-proekt-aprobaciya-form-i-metodov-pravoslavnogo-v.html
http://www.psihdocs.ru/innovacionnij-proekt-aprobaciya-form-i-metodov-pravoslavnogo-v.html
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• на уровне образовательной организации - на данном уровне работа ведется педагогами 

психологами, учителями, социальным педагогом выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются 

профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

• диагностика – направлена на определение особенностей статуса обучающегося. 

Цель психодиагностики: информационное обеспечение процесса сопровождения. При 

составлении диагностического минимума учитывается запрос администрации. 

Диагностический минимум утверждается директором.  

Данные психодиагностического минимума необходимы:  

- для составления психодиагностического портрета школьника;  

- для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении,  общении и психическом самочувствии;  

- для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с 

присущими им особенностями  обучения и общения.  

Результаты психологической диагностики обсуждаются с педагогами и администрацией на:  

- педсоветах;  

- совещаниях при директоре;  

- групповых и индивидуальных консультациях педагогов, классных руководителей. Для 

родителей по итогам диагностики проводятся  индивидуальные консультации. Углубленная 

диагностика проводится только после индивидуальных консультаций родителей и по их 

согласию.  

Психолого-педагогическая диагностика развития обучающихся 10-11 классов в 

образовательном  учреждении осуществляется в групповой и индивидуальной форме:  

- профессиональная направленность;  

- отношение к ЕГЭ;  

- мотивация к учению, дальнейшему продолжению образования, личностному росту; 

 - коммуникативно-организаторские способности. 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогами, психологом, 

администрацией школы с учетом результатов диагностики; 

• коррекционная и развивающая работа. Развивающая деятельность психологов 

ориентирована на создание социально-психологических условий для целостного 

психологического развития школьников, а психокоррекция на исправление уже нарушенного 

гармоничного развития личности посредством формирования психологических 

новообразований и оптимизации социальной ситуации развития.  На основе психологических 

заключений по результатам диагностики осуществляется коррекционно – развивающая работа в 

индивидуальном и групповом режиме:  

- помощь в адаптации десятиклассников к обучению на уровне среднего общего образования;  

- развитие навыков эффективного взаимодействия со сверстниками, взрослыми и 

противоположным полом;  

- обучение приемам релаксации и аутотренинга для улучшения психофизического 

самочувствия;  
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- развитие навыков самоанализа и коррекции поведения, умения ориентироваться в различных 

жизненных ситуациях;  

- формирование адекватной самооценки;  

- развитие чувства уверенности и др. 

• профилактика, просвещение, экспертиза,. Экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов.  

План работы 

№ 

п\п 

 

Вид работы Инструментарий Сроки 

проведения 

 

Предполагаемый  

результат 

 

Ответств

енные 

Диагностическая работа 

1. Диагностика адаптации 

учащихся 

Социометрия. октябрь Изучение течения 

адаптации, выявление 

дезадаптированных 
детей выявление 

учащихся с 

проявлением 

тревожности при 

переходе в 10-й класс, 

изучение 

социометрических 

данных класса, 

оказание 

психологической 

помощи.  

Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

2. Диагностика «трудных» 

учащихся  «группы 

риска». 

Программа 

компьютерной 

обработки блока 

психологических 

тестов «Диагностика 

личностных 

отклонений 

подросткового 

возраста» (Методика 

диагностики 

показателей и форм 

агрессии А. Басса и 

А. Дарки; 

диагностика 

предрасположенност

и личности к 

конфликтному 

поведению К. Томас; 

исследование уровня 

субъективного 

контроля-адаптация 

методики Д.Роттера 

и др.) 

В течение года 

(по запросу) 

Предупреждение 

возможных социально-

психологических 

проблем.  

 

Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог. 

3. Диагностика общих 

способностей  

обучающихся 

Школьный тест 

умственного 

развития (ШТУР)-

программа 

компьютерной 

обработки 

психологических 

тестов «Диагностика 

В течение года  Предупреждение 

возможных социально-

психологических 

проблем Оказание 

индивидуальной 

помощи по результатам 

диагностики.  

 

Педагог-

психолог 
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умственных 

способностей 

школьника» 

4. Диагностика готовности 

учащихся 10-х,  11-х 

классов к выбору  

профессии. 

Профориентационна

я система ПРОФИ-II 

(Дифференциально-

диагностический 

опросник ДДО Е.А. 

Климов; Карта 

интересов 

А.Е.Голомшток; 

Изучение мотивов 

профессиональной 

деятельности 

учащегося Л.А. 

Головей; Изучение 

мотивации обучения 

в ВУЗе Т.И. Ильина 

и др.) 

Декабрь  Формирование 

ответственного 

отношения к выбору 

профессионального 

пути через расширение 

границ самопознания и 

получение информации 

о мире профессий, 

раннее выявление 

профессиональных и 

познавательных 

интересов. 

Педаго-

психолог 

5. Диагностика уровня 

тревожности учащихся 11х 

классов при подготовке  к 

сдаче ЕГЭ 

Тестирование  Ноябрь - март Выявление учащихся с 

повышенным уровнем 

тревожности, 

формирование 

коррекционных групп 

для оказания 

психологической 

поддержки.  

Педагог-

психолог 

6. Диагностика уровня 

комфортности в школе  

(по запросу) 

Опросы, тесты Апрель  Изучение 

эмоционально-

психологического 

климата в 

педагогическом и 

ученическом 

коллективах, 

разработка 

рекомендаций для 

повышения 

комфортности. 

Педагог-

психолог 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционные занятия с 

учащимися «группы 

риска», по снижению 

уровня тревожности при 

подготовке к ЕГЭ 

Групповые занятия  

 

Январь- 

апрель 

Психологическое 

сопровождение 

учащихся при 

подготовке к ЕГЭ. 

 

Педагог-

психолог 

2. Индивидуальные занятия с 

учащимися 10-11 классов, 

испытывающими 

трудности в обучении и  

поведении 

Индивидуальные 

занятия 

В течение года Психологическое 

сопровождение 

учащихся «группы 

риска».  

 

Педагог-

психолог 

3. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися, имеющими 

трудности в общении с 

окружающими 

Групповые занятия В течение года Повышение 

уверенности в себе, 

формирование умений 

конструктивного 

общения, повышение 

самооценки. 

Педагог-

психолог 
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Психологическое просвещение и профилактика. 

1. Предупреждение 

возможных социально-

психологических проблем 

у учеников 

Индивидуально В течение года Психологическое 

сопровождение 

учащихся «группы 

риска». 

Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

2. Психологический 

практикум для учащихся: 

 - беседы 

 - лекции 

 - классные часы 

- тренинги 

Групповые занятия В течение года Повышение 

психологической 

культуры учащихся. 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководит

ели 

3. Выступления на 

родительских собраниях: 

 - «Трудности периода 

адаптации школьников и 

пути их преодоления». 

 -  «Единый 

государственный экзамен: 

психологическая 

подготовка». 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

В течение года Повышение 

психологической 

культуры родителей.  

 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководит

ели 

4. Тематические ликбезы для 

педагогов школы. 

«Влияние самооценки на 

учебную мотивацию и 

психологическое развитие 

ребенка».    

Педсоветы  В течение года Повышение 

психологической 

культуры, 

сотрудничество 

учителей и психолога.  

 

Педагог-

психолог 

5. Тематические 

просветительские ликбезы 

для обучающихся. 

Групповые занятия Апрель  Снижение риска 

употребления ПАВ, 

повышение 

психологической 

культуры подростков, 

осмысление 

необходимости 

бережного отношения к 

здоровью. 

Зам. 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

6. Тематические ликбезы для 

обучающихся, родителей, 

педагогов. 

Групповые занятия Март - апрель  

 

Профилактика 

возникновения 

стрессов при сдаче 

ЕГЭ.  

 

Педагог-

психолог 

7. Тематические классные 

часы по профориентации. 

Классные часы По графику в 

течение года 

Помощь учащимся в 

выборе профессии с 

учетом полученных 

результатов 

тестирования. Помощь 

учащимся в познании 

себя и 

профессиональном 

самоопределении. 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководит

ели 

8. Пропаганда 

педагогических и 

психологических знаний.   

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

В течение года Психологическое 

просвещение 

родителей, учащихся, 

педагогов, мониторинг 

учащихся. 

Педагог-

психолог 
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Психологическое консультирование. 

1. Индивидуальные 

консультации детей, 

родителей, педагогов. 

Индивидуально  В течение года Оказание конкретной 

помощи взрослым и 

детям в осознании ими 

природы их 

затруднений, 

связанных с 

взаимоотношения в 

семье, в кругу друзей, в 

школе; помощь в 

формировании новых 

установок и принятии 

решений.  

Педагог-

психолог 

2. Анализ результатов 

адаптационного периода в 

школе 

Совещание при 

директоре  

 

Ноябрь  Ознакомление с 

результатами 

исследования уровня 

адаптации учащихся. 

Педагог-

психолог 

3. Анализ результатов 

диагностических 

исследований, выдача 

необходимых 

рекомендаций педагогам. 

Педсоветы  по 

итогам результатов 

диагностической 

работы 

В течение года Ознакомление с 

результатами 

психологических 

исследований. 

Педагог-

психолог 

4. Индивидуальные 

консультации для 

учащихся «группы риска», 

их родителей и классных 

руководителей. 

Индивидуально  В течение года Психологическая 

поддержка учащихся 

«группы риска». 

Педагог-

психолог 

5. Состояние 

психологического климата 

в классе, школе. 

Совещание при 

директоре 

Апрель  Ознакомление с 

результатами 

исследования 

психологического 

климат. 

Педагог-

психолог 

Организационно-методическая работа. 

№ 

п/п 

Виды работы Сроки проведения Ответств

енный 

1. Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах. В течение года Педагог-

психолог  

 

2. Обработка, анализ, обобщение результатов, интерпретация, 

полученных данных. Заполнение отчетной документации. 

В течение года Педагог-

психолог  

 

3. Повышение психологических знаний  через:  

а) учебу на семинарах,  

б) обмен опытом коллег, 

 в) изучение специальной литературы 

В течение года Педагог-

психолог  

 

4. Изучение новинок психологической литературы. Работа с 

периодической печатью, методическими разработками в сфере 

психологии. Подбор методик для работы 

В течение года Педагог-

психолог  

 

 

 



III.3.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации ООП обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (далее - ИОС)  

№ ИОС ОО включает 

[п.26 ФГОС СОО] 

 

Имеется ИОС обеспечивает 

[п.26 ФГОС СОО] 

 

Обоснование 

изменений 

1 Комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в 

том числе цифровые 

образовательные ресурсы 

• Сайт школы yarsch26.ru 

• База сведений АСИОУ о сотрудниках и обучающихся 

• Электронный журнал 

• Электронный дневник 

• Программное обеспечение 

• Информационные стенды школы (См. Таблицу 1) 

• ИОР на бумажных носителях (ШУ, энциклопедии, 

справочники, дополнительная литература, художественная 

литература) 

• ИОР на электронных носителях  

• ЦОР (интерактивные компоненты - вопросы и задачи, 

контрольные и самостоятельные работы, интерактивные 

модели и анимации; демонстрационная графика - 

иллюстрации, анимации, видеофрагменты; тексты - 

параграфы текста, тексты со звуком, биографии ученых, 

таблицы; материалы для учителя - презентации и уроки) 

• информационно-методическую 

поддержку образовательной 

деятельности;  

• планирование образовательной 

деятельности и ее ресурсного 

обеспечения;  

• проектирование и организацию 

индивидуальной и групповой 

деятельности; 

• мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательной 

деятельности; 

• мониторинг здоровья обучающихся;  

• современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления 

информации;  

• дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных 

отношений (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных 

образовательных технологий;  

• дистанционное взаимодействие 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с 

другими образовательными 

организациями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Необходимо 

пополнение 

банка ЦОР 

 

 

 

 

 

 

 

2 Совокупность технологических 

средств ИКТ: 

• компьютеры 

• иное информационное 

оборудование 

• коммуникационные каналы 

 

 

См. Таблицу 2 

 

См. Таблицу 2 

• Интернет 

• Локальная сеть 

• Беспроводные сегменты локальной сети (в кабинетах физики, 

химии и информатики) 

• Электронная почта 

• Внутренний портал школы (файловый обменник) 

 

 

3 Систему современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

современной информационно-

образовательной среде 

• Технология деятельностного метода обучения 

• проблемное обучение 

• технология изучения изобретательских задач (ТРИЗ) 

• исследовательские методы в обучении 

• метод проекта 

Систематичес

кое 

повышение 

квалификаци

и педагогов 



163 

• технология использования в обучении игровых методов: 

ролевых, деловых и других видов обучающих игр 

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

• информационно-коммуникационные технологии 

• сингапурские методики в обучении; 

• здоровьесберегающие технологии и др. 
 

 (курсовая 

подготовка, 

самообразова

ние, 

семинары, 

педсоветы) 

 

С целью эффективного использования информационно-образовательной среды систематически проводится работа по формированию и развитию 

компетентности всех работников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ (лекции с практическими занятиями, семинары, 

педагогические советы, курсовая подготовка) 

В школе функционирует служба поддержки применения ИКТ, в штат введена должность системного администратора, который следит за техникой 

и помогает учителям в технических вопросах. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивают безопасность хранения информации об 

участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, при реализации программ среднего общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Материально-технические условия реализации программы среднего общего образования обеспечивают соблюдение Гигиенических 

нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 

Модель информационной образовательной среды средней общеобразовательной школы № 26 

 

 

 

 

 

Технико-технологический компонент ИОС 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000


Таблица 1 

Информационные стенды школы 

Название стенда Описание 

Информационные 

Сегодня в школе Изменения в расписании, приказы, мероприятия, 

поздравления с днем рождения, участие в олимпиадах  

и конкурсах 

Стенд о школе Информация о нашей школе. Организационная структура 

школы. Администрация школы. Исследовательская деятельность на 

базе нашей школы. Материально-техническое обеспечение. Кадровое 

обеспечение, награды, лауреаты 

Дополнительное 

образование 

Информация о системе дополнительного образования в нашей 

школе. Школа искусств. Центр «Природа». Центр «Интеллект» 

Методическое 

объединение учителей 

начальной школы 

Информация об учителях начальной школы 

ЕГЭ  и ГИА Информация о проведении ЕГЭ и ГИА 

Физическая культура 

Нормативы 

развития физического 

здоровья обучающегося 

Оценочные нормативы тестирования учащихся в течение 

учебного года (бег, прыжки, спортивные игры) 

Наши спортивные 

достижения 

Спортивные достижения обучающихся нашей школы  

(призовые места в конкурсах, эстафетах, играх) 

Информатика и ИКТ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Пожарная 

безопасность 

Основные поражающие факторы пожара и их действие на 

организм человека. Причины возникновения пожаров. Правила 

пожарной безопасности 

Служба в 

Вооруженных силах РФ 

Информация для обучающихся школы о прохождении 

службы в Вооруженных силах РФ. Обязанности граждан по 

воинскому учёту. Постановка граждан на воинский учёт. Документы 

необходимые для постановки на воинский учет. Уважительные 

причины неявки по вызову в военкомат. Информация о службе по 

контракту 

Военно-

патриотическое воспитание 

Традиции нашей школы. Игра «Зарница». Несение почетного 

наряда на Посту № 1 

Терроризм – угроза 

обществу 

Что такое терроризм. Теракты, потрясшие мир. Основные 

виды терроризма. Действия при получении угрозы. Действия при 

эвакуации. Действия при обнаружении взрывного устройства. 

Правила поведения заложников.  Предупредительные и защитные 

меры. Обеспечение безопасности в общественных местах. Телефоны 

служб быстрого реагирования 
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Таблица 2 

Общешкольное оснащение 

(к нему относится оборудование, не закрепленное за предметными кабинетами, 

использующееся в многопредметных и надпредметных проектах, создание единой 

информационной сети, управление образовательным учреждением и пр. К данному 

оборудованию в большей степени относятся средства ИКТ, позволяющие производить сбор, 

хранение, обработку информации, а также обеспечивать ее представление, распространение 

и управление. Такое оборудование многофункционально, интегративно, оно используется для 

различных видов урочной и внеурочной деятельности, торжественных актов школы, 

межшкольных семинаров, для работы с родителями и общественностью) 

 Есть Необходимо Примечание 

1 2 3 4 

Актовый зал Экран – 2 шт 

Ноутбук – 4 шт 

Проектор BenQMX532 

Фотоаппарат 

Комплект  звукового 

сопровождения мероприятий 

 

Роутер wi-fi 

 

 

ШИБЦ АРМ библиотекаря – 1 

МФУ -1 

АРМ обучающегося - 2 

Принтер – 1 

Проектор – 1 

Экран – 1 

Ризограф -1 

 

 

АРМ обучающегося -2 

 

 

Читальный зал Имеется на 20 посадочных мест   

Учительская Компьютер - 2   

Серверная 2 сервера (для сбора, хранения  

и обработки информации) 

Сетевое хранилище - 1 

Межсетевой экран - 1 

  

Административная 

зона 

Компьютеры – 10 шт. 

МФУ  – 7  шт. 

Принтеры (Ч/Б) – 1 шт. 

МФУ (Цв.) – 2 шт. 

 

  

Социально-

психологическая 

служба и 

логопункт 

Компьютеры – 2 шт. 

Принтер – 2 шт. 

Проектор – _1_ шт 

Экран – 1 шт. 

 

Необходима 

замена 

устаревших 

компьютеров 
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Педагоги-

оргнизаторы, врач 

Компьютеры – 2 шт. 

Принтеры -1 

МФУ – 1 

Копир -1 (у врача) 

 

 Необходима 

замена 

устаревших 

компьютеров 

Бухгалтерия Компьютеры –  3 шт. 

Ноутбук -1 

Копир -1 

Принтер -1 

МФУс двухсторонней печатью – 1  

шт. 

  

Комплект 

мобильного 

оборудования  - 2 

шт 

Ноутбуки 2 к-т (30 шт) 

LED-панель + компьютер – 2 шт 

 

 

Тележка для 

хранения, 

перемещения и 

подзарядки 

По мере 

финансирован

ия 

Интерактивное 

оборудование 

Интерактивная доска и ПО к ней – 

9 

Документ-камера - 7 

2 

 

2 

По мере 

финансирован

ия 

Система 

интерактивного 

тестирования 

Система Activexpression – 16 

пультов 

 

  

 

 

 

Оснащение предметных кабинетов 

(к нему относятся автоматизированные рабочие места  педагогов и обучающихся, а также 

наборы традиционной учебной техники для обеспечения образовательного процесса. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) включает не только собственно компьютерное 

рабочее место, но и специализированное цифровое оборудование, а также программное 

обеспечение и среду сетевого взаимодействия, позволяющие педагогу и обучающимся наиболее 

полно реализовать профессиональные и образовательные потребности) 

Информация по материально-техническому оснащению учебных кабинетов 

представлена в Приложении 2 «Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса» 

 

Продолжение табл. 



 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 реализации основной образовательной программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП включает характеристики 

оснащения: 

• ИБЦ; 

• читального зала; 

• учебных кабинетов и лабораторий; 

• административных помещений; 

• школьного сервера; 

• школьного сайта; 

• внутренней (локальной сети); 

• внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

ООП, достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы включает: 

Требования ФГОС к 

учебно-методическому и 

информационному обеспечению 

(п.27) 

Имеется 

в ШИБЦ/ 

школьной библиотеке 

Необходимо Сроки 

Информационная поддержка 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников на 

основе современных 

информационных технологий в 

области библиотечных услуг: 

• Создание и ведение 

электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных 

• Поиск документов по любому 

критерию 

• Доступ к электронным 

учебным материалам и 

образовательным ресурсам 

Интернета 

• Доступ к сети Интернет 

• Доступ к внутренней 

локальной сети (файловому 

обменнику) 

• Электронные книги, 

электронные версии 

журнальных статей 

• Бумажный каталог 

• Электронный каталог на базе 

АИБС «MARK-SQL» 

• Зона для самостоятельной 

работы с информационными 

ресурсами (2 рабочих места с 

подключение к Интернету), 

зона действия WiFi 

 

 

 

 

 

Пополнять 

электронный 

каталог часть-

учебники,  

создать часть - 

книги. 

 

Увеличить 

количество 

рабочих мест 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

Укомплектованность 

печатными и электронными 

ИОР по всем учебным 

предметам учебного плана: 

• учебниками, в том числе 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися 

их составной частью; 

• учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП; 

• дополнительной литературой 

 

 

 

 

 

Обеспеченность - 100% 

 

 

 

Обеспеченность - 100% (в 

электронной форме) 

Фонд учебной литературы - 

15870 экземпляров 

 

 

 

 

 

 

 

Обновлять фонд 

учебной 

литературы по 

мере истечения 

срока годности 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 



168 

Фонд дополнительной 

литературы 
• Отечественная и 

зарубежная, классическая и 

современная художественная 

литература; 

• научно-популярная и 

научно-технической литература; 

• издания по: 

- изобразительному 

искусству, 

- музыке, 

- физической культуре и 

спорту, 

- экологии, 

- правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

• справочно-библиографические и 

периодические издания; 

• собрание словарей; 

• литература по социальному и 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся. 

Фонд дополнительной 

литературы - 21803 экземпляров 

Обновлять фонд 

дополнительной 

литературы 

новинками 

художественнойл

итературы, 

актуальными 

материалами и 

изданиями 

По мере 

финансиров

ания 

Интерактивный электронный 

контент, мультимедиа контент 

Электронные пособия по 

всем учебным предметам: 

-электронные книги, 

-электронные версии 

журнальных статей, 

-разработки уроков, 

-сценарии мероприятий, 

-справочные материалы, 

-рабочие программы, 

-интерактивные таблицы и 

т.д., 

-дидактический 

(раздаточный) материал, 

-тестовые задания,  

-фильмы, 

-музыкальные композиции 

-ресурсы на CD, DVD 

дисках, 

-аудио- и видеоматериалы  

Систематическое 

обновление 

Ежегодно 

 

III.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

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; 
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– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
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III.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы «Средней школы №26» 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 «Средней школы №26», взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  
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III.8. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

ФГОС среднего общего образования 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Ожидаемый результат, 

форма контроля 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

Разработка «дорожной карты» по 

формированию необходимой 

системы условий реализации 

ФГОС СОО. 

 

Сентябрь 

2022г. 

Зам. директора по 

УВР Алексеева Н.С.  

Проект «дорожной 

карты»  

Анализ имеющихся в школе 

условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных 

программ СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Сентябрь-

октябрь 

2022г 

Рабочая группа Карта самооценки 

Анализ возможностей 

социального партнерства и 

сетевого взаимодействия по 

реализации основной 

образовательной программы в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Сентябрь-

октябрь 

2022г 

Рабочая группа Карта социального 

партнерства 

Составление плана методической 

работы школы в условиях 

реализации ФГОС СОО с учётом 

мероприятий по 

внутришкольному повышению 

квалификации. 

Март 

2023г. 

НМС, зам. 

директора по УВР 

Алексеева Н.С. 

Внесение дополнений в 

план методической 

работы школы 

Участие в семинарах и 

совещаниях муниципального и 

регионального уровней по 

вопросам реализации ФГОС СОО 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР Алексеева Н.С. 

Информирование 

заинтересованных лиц о 

результатах семинаров 

Проведение инструктивно-

методических совещаний 

семинаров. 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР Алексеева 

Н.С., руководители 

ШМО 

План повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

Проведение совещаний при 

директоре о ходе реализации 

ФГОС СОО  

В течение 

всего 

периода 

Директор 

Дмитриева Л.В. 

Аналитические справки, 

решение совещаний, 

приказы директора 

Комплектование библиотеки УМК 

по всем предметам учебного 

плана в соответствии с 

Федеральным перечнем 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

Дмитриева Л.В., зав. 

библиотекой 

Румянцева Л.Г. 

Оснащённость школьной 

библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными  пособиями 

2.Нормативное обеспечение введения СОО 

Разработка перечня локальных 

нормативных актов по 

организационно-правовому 

обеспечению реализации ФГОС 

СОО 

Октябрь 

2022г. 

Директор 

Дмитриева Л.В., 

зам. директора по 

УВР Алексеева Н.С. 

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Разработка основной 

образовательной программы СОО  

В течение 

2022-2023 

НМС Создание основной 

образовательной 
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Целевой раздел: 

- пояснительная записка; 

учебного 

года 

Рабочая группа 

Учителя-

предметники 

программы СОО  

-планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования; 

-система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

Содержательный раздел: 

- программа развития 

универсальных учебных действий; 

- программы отдельных учебных 

предметов, курсов, в том числе 

интегрированных 

- программа воспитания и 

социализации; 

- программа коррекционной 

работы. 

Организационный раздел: 

- учебный план 

- система условий реализации 

основной образовательной  

программы 

Разработка локальных актов по 

организационно-правовому 

обеспечению реализации ФГОС 

СОО 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

Дмитриева Л.В., 

зам. директора по 

УВР Алексеева Н.С. 

Локальные акты 

Приведение должностных 

инструкций работников школы в 

соответствие требованиям ФГОС 

СОО 

Март - 

апрель 

2023г. 

 Директор 

Дмитриева Л.В. 

Должностные 

инструкции 

Формирование перечня учебников 

и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе 

школы в соответствии с ФГОС 

СОО 

Декабрь 

2022г. 

НМС, 

зав.библиотекой 

Румянцева Л.Г. 

Список учебников, 

соответствующий 

требованиям ФГОС СОО 

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов.  

Сентябрь-

декабрь 

2022 

учебного 

года 

зам. директора по 

УВР Алексеева 

Н.С., руководители 

ШМО 

Должностные 

инструкции, 

аналитические справки 

Разработка плана повышения 

квалификации по вопросам ФГОС 

СОО, формирование заявки 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР Денисенко 

Н.И. 

План повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников, заявка на 

курсы повышения 

квалификации на 2020-
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2021 годы 

Организация повышения 

квалификации учителей средней 

школы и администрации школы 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УВР Денисенко 

Н.И. 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС СОО. 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров, 

конференций по вопросам 

реализации ФГОС среднего 

общего образования  

(муниципальный и областной 

уровни) 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УВР Алексеева Н.С. 

Повышение 

квалификации 

педагогических   

работников 

4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Изучение изменений в ФГОС 

среднего общего образования 

членами педагогического 

коллектива школы.  

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УВР Алексеева 

Н.С., руководители 

ШМО 

Изучение требований 

ФГОС к структуре 

основных 

образовательных 

программ, к условиям 

реализации и результатам 

освоения программ 

Формирование банка нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих и реализацию 

ФГОС СОО 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

Дмитриева Л.В. 

Зам.директора 

Алексеева Н.С. 

Банк нормативно-

правовых документов 

Составление плана методической 

работы школы по реализации 

ФГОС СОО с учётом 

мероприятий по 

внутришкольному повышению 

квалификации учителей 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УВР Алексеева Н.С. 

Внесение дополнений в 

план методической 

работы школы 

Разработка раздела плана 

внутришкольного контроля   

реализации ФГОС СОО 

Апрель 

2023 

зам. директора по 

УВР Алексеева Н.С. 

Проект раздела плана 

ВШК «Реализация ФГОС 

СОО» 

Экспертиза отдельных программ 

по учебным предметам и 

программ, входящих в состав 

ООП СОО школы 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УВР Алексеева Н.С. 

Руководители ШМО 

Заключение экспертных 

групп 

Разработка рабочих программ 

учебных с учетом принятых 

изменений в ФГОС СОО 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

Алексеева Н.С. 

Руководители ШМО 

Проектирование пед. 

процесса педагогами по 

предметам учебного 

плана школы с учетом 

требований ФГОС СОО 

Проведение тематических 

педагогических советов 

Ежегодно  Директор 

Дмитриева Л.В. 

Зам. директора 

Алексеева Н.С. 

Перспективное 

планирование, 

стратегическое решение 

основных задач 

образования 

Формирование банка 

методических разработок по 

реализации ФГОС СОО: 

обобщение опыта, методические 

разработки отдельных уроков и 

занятий внеурочной деятельности,   

По плану  НМС, зам. 

директора по УВР 

Алексеева Н.С. 

Материалы для работы, 

публикация, материалы 

для публичного отчёта, 

портфолио педагога 
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выступления на конференциях, 

публикации 

Формирование базы программ 

внеурочной деятельности  

По плану НМС 

Зам.директора 

Алексеева Н.С. 

Руководители ШМО 

Электронная база 

программ внеурочной 

деятельности 

5. Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС СОО 

Обновление сайта школы с целью 

обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с 

реализацией ФГОС СОО 

Постоянн

о  

Зам. директора по 

УВР Денисенко 

Н.И. 

Информирование 

общественности о ходе 

реализации ФГОС СОО 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

Проведение инвентаризации 

материально-технической, 

учебно-методической баз с целью 

определения её соответствия 

ФГОС СОО и определение 

необходимых потребностей 

Октябрь-

ноябрь  

2022 г. 

Директор 

Дмитриева Л.В. 

Зам. директора по 

УВР Смелкова Ю.А. 

 План обновления и 

пополнения материально-

технической и учебно-

методической баз       

Разработка плана мероприятий по 

приведению материально-

технической базы школы в 

соответствие требованиям ФГОС 

СОО 

Декабрь  

2022г. 

Директор 

Дмитриева Л.В. 

План мероприятий 

Оснащение учебного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

 В 

течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

АХР Цырлов Д.Л. 

Оформление заказа на 

оборудование 

Внесение изменений в локальные 

акты школы, регламентирующие 

установление заработной платы 

работников, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования в соответствии с 

нормативными актами, 

принятыми на муниципальном 

уровне 

С 

сентября 

2022г. 

Директор 

Дмитриева Л.В. 

Внесение изменений 
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III.9. 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: 

№ Условия Периодичность 

1 Кадровые Март/ один раз в год 

2 Психолого-педагогические Май/ один раз в год 

3 Финансовые Декабрь/ один раз в год 

4 Материально-технические условия Декабрь/ один раз в год 

5 Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 

Сентябрь, декабрь, май/ три раза в год 

6 Деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий 

Экспертиза профессиональной деятельности 

специалистов 

Аттестация/ один раз в пять лет 

 

В соответствии с графиком прохождения 

аттестации 

7 Ресурсы школы В соответствии в Программой развития 

8 Экспертиза образовательных и учебных 

программ 

Май-июнь/ один раз в год 
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