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В соответствии со ст. 12,13,28 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Центр образования г. Нижнеудинск» – локальный нормативный документ, 

определяющий комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

реализации образовательного процесса в 10-11 классах. Программа разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 года № 413 с изменениями и дополнениями от 12 августа 2022 года № 

732), Федеральной образовательной программы среднего общего образования 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 371. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительная записка  

– Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ             

– «Центр образования г. Нижнеудинск» (далее - ООП СОО) разработана на

 основе следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

– Федеральный закон  № 273  от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» 

с изменениями и дополнениями; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413  с изменениями и дополнениями от 12 августа 2022 года № 

732 ; 

– Федеральная образовательной программа среднего общего образования 

утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 371 ; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

– Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного 

срока использования исключенных учебников" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.11.2022 N 70799); 

https://base.garant.ru/70188902/
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– Приказ Минпросвещения России от 02.08.2022 N 653 "Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2022 N 69822); 

– Приказ Минпросвещения  России  от 22 марта 2021 г. № 115 «Об  

утверждении порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

– Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г. Нижнеудинск». Утвержден распоряжением администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» 

от 30.11.2015 года  № 467. 

– Основная образовательная программа среднего общего образования  

МБОУ «Центр образования» 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.  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Центр образования» являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления; 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражённых 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 одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в 

особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП СОО предусматривает 

решение следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования;  
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достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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. 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО МБОУ «Центр образования» 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего общего 

образования;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП СОО характеризует право получения 
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образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности;  

принцип учёта 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 
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использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

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 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными 

актами образовательной организации. 
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I.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

СОО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие 

внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
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освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

 Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

          Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 

Предметные результаты включают:  
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освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. 

По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

сформированность представлений о функциях русского языка в современном 
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мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения, один из мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и 

культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и 

культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; сформированность 

ценностного отношения к русскому языку; совершенствование умений создавать 

устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 

(объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем 

диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений 

выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

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

тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать 

основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые 

отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, 

официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 

слов); совершенствование умений использовать разные виды чтения и 

аудирования, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и 

прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое 

(объем текста для чтения - 450-500 слов; объем прослушанного или прочитанного 

текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование умений создавать 

вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); обобщение 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы 

разных уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, 
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функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные 

стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; 

сформированность представлений о формах существования национального 

русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах 

современного русского литературного языка и их основных видах 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); 

совершенствование умений применять знание норм современного русского 

литературного языка в речевой практике, корректировать устные и письменные 

высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и 

пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и 

пунктуации в практике письма; сформированность умений работать со словарями 

и справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в 

электронном формате; обобщение знаний о функциональных разновидностях 

языка: разговорной речи, функциональных стилях (научный, публицистический, 

официально-деловой), языке художественной литературы; совершенствование 

умений распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные 

стили, язык художественной литературы); обобщение знаний об изобразительно-

выразительных средствах русского языка; совершенствование умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; совершенствование 

умений использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, 

интернет-коммуникации.  

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры; сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры; осознание взаимосвязи между 
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языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности; сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам 

мировой культуры; знание содержания, понимание ключевых проблем и 

осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в 

том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман 

И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" 

Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" 

(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман 

Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса 

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

И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; 

стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. 

Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" 

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

М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение 

A.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. 

Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй 

половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 

Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. 

Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, 

B.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. 

Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 

Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. 

Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной 

литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, 
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Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного 

произведения из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, 

Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, 

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

определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с 

современностью; способность выявлять в произведениях художественной 

литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; осознание художественной 

картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; владение умениями анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учетом 

неоднозначности заложенных в нем смыслов, и наличия в нем подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; 

внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, 

верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и 
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взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика; умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); сформированность 

представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о 

языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике; владение современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных 

текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учетом норм русского литературного языка; умение работать с 

разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, 

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень): 

овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями 

и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. 

Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы 

в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. 

Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, 

Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: говорение: 

уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных 
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ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания 

речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего 

мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно 

представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

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

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; смысловое 

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

жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них информацию; письменная речь: заполнять 

анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой 

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

план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный 

текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 
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ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 

правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 

150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими 

навыками в отношении изученного лексического материала; овладение 

пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

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

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно оформлять 

прямую речь, электронное сообщение личного характера; знание и понимание 

основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений; выявление 

признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне 

основного общего образования; навыками употребления родственных слов, 

образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; овладение социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать 

в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система 
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образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную 

страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; овладение 

компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы 

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

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и 

контекстуальную догадку; развитие умения сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые 

явления (лексические и грамматические); приобретение опыта практической 

деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-исследовательской, 

проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения 

иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и 

начала математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и 

статистика") (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса математики должны отражать: владение методами 

доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать определения, 

аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; 

умение выполнять вычисление значений и преобразования выражений со 

степенями и логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений; 
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умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их 

системы; умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, 

производная, первообразная, определенный интеграл; умение находить 

производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с 

использованием аппарата математического анализа; применять производную при 

решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на 

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

умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, 

степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, 

обратные функции; умение строить графики изученных функций, использовать 

графики при изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других 

учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости 

между величинами; умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе 

на проценты, доли и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, 

налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами); 

составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового 

набора; умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и 

явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать 

статистические данные, в том числе с применением графических методов и 

электронных средств; умение оперировать понятиями: случайный опыт и 

случайное событие, вероятность случайного события; умение вычислять 

вероятность с использованием графических методов; применять формулы 

сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при 
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решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со 

случайными величинами; умение приводить примеры проявления закона больших 

чисел в природных и общественных явлениях; умение оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, скрещивающиеся 

прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние 

от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между 

плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и 

теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; 

умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, 

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

конус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, 

цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, 

площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и 

поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов 

и электронных средств; умение распознавать симметрию в пространстве; умение 

распознавать правильные многогранники; умение оперировать понятиями: 

движение в пространстве, подобные фигуры в пространстве; использовать 

отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при решении 

задач; умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, 

площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; умение 

оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, 

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

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

формул координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; умение 

выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных 

явлениях, в искусстве; умение приводить примеры математических открытий 

российской и мировой математической науки. 
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По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса информатики должны 

отражать: владение представлениями о роли информации и связанных с ней 

процессов в природе, технике и обществе; понятиями "информация", 

"информационный процесс", "система", "компоненты системы", "системный 

эффект", "информационная система", "система управления"; владение методами 

поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, 

приводить примеры источников их получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных 

технологий; владение навыками работы с операционными системами и 

основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по 

выбранной специализации; наличие представлений о компьютерных сетях и их 

роли в современном мире; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; понимание угроз информационной безопасности, 

использование методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер 

безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных 

данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание 

правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в 

сети Интернет; понимание основных принципов дискретизации различных видов 

информации; умение определять информационный объем текстовых, графических 

и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; умение строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют 

обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; владение 

теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики; определять 
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кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа; умение читать и понимать программы, 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в 

том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения 

универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

С++, С#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; 

определять без использования компьютера результаты выполнения несложных 

программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных 

исходных данных; модифицировать готовые программы для решения новых 

задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, 

функций, умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение 

реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, 

числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора 

простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры 

натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива 

или числовой последовательности (суммы, произведения среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов, количества 

элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов 

массива; умение создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных сервисов; умение использовать табличные 

(реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в 

том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе 

данных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая 

вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего 

значений, решение уравнений); умение использовать компьютерно-

математические модели для анализа объектов и процессов: формулировать цель 
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моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе 

моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или 

процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде; умение 

организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых 

сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; 

понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в 

различных областях; наличие представлений об использовании информационных 

технологий в различных профессиональных сферах. 

По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, Новой экономической политики (далее - нэп), 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной 

военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI 

века; особенности развития культуры народов СССР (России); знание имен героев 

Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; умение 

составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России 

и всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей 

и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную 

точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе 
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используя источники разных типов; умение выявлять существенные черты 

исторических событий, явлений, процессов; систематизировать историческую 

информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные 

исторические события, явления, процессы; умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 

родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в 

XX - начале XXI века; умение критически анализировать для решения 

познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов 

(письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных 

стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; умение осуществлять с 

соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации 

с точки зрения ее соответствия исторической действительности; умение 

анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

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

- начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности 

в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в 

том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и так далее); приобретение опыта взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 
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уважения к историческому наследию народов России; умение защищать 

историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; знание 

ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": Россия накануне Первой 

мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, культура. 

Предпосылки революции. Февральская революция 1917 года. Двоевластие. 

Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков. Гражданская 

война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, культура в 

годы революций и Гражданской войны. Нэп. Образование СССР. СССР в годы 

нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, коллективизация, культурная 

революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя 

политика СССР. Укрепление обороноспособности. Великая Отечественная война 

1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. Государство и 

общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад 

СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. СССР в 1945-1991 

годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система "развитого 

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

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой 

России. Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI веке. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом 

и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном 

мире.  
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По учебному курсу "Всеобщая история": Мир накануне Первой мировой 

войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, 

результаты. Власть и общество. Межвоенный период. Революционная волна. 

Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е годы. "Великая 

депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. 

Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". 

Культурное развитие. Вторая мировая война: причины, участники, основные 

сражения, итоги. Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в 

Победу. Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад 

колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 

общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса истории должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; умение 

характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников; владение 

комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 

процессов с древнейших времен до настоящего времени; умение анализировать, 

характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы с 

древнейших времен до настоящего времени; умение объяснять критерии поиска 

исторических источников и находить их; учитывать при работе специфику 

современных источников социальной и личной информации; объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории 
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России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности; умение отстаивать историческую правду в ходе 

дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при 

разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей 

истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса географии должны отражать: 

понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить 

примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие 

современная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в 

том числе в России; определять роль географических наук в достижении целей 

устойчивого развития; освоение и применение знаний о размещении основных 

географических объектов и территориальной организации природы и общества 

(понятия и концепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и 

проблема народонаселения); выбирать и использовать источники географической 

информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических 

объектов в пространстве; сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и 

явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать 

знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; 

проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями 

размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным 
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капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или 

обосновывать выводы на основе использования географических знаний; владение 

географической терминологией и системой базовых географических понятий, 

умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; сформированность умений проводить 

наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения; сформированность умений находить и 

использовать различные источники географической информации для получения 

новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, 

выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать 

и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики и другие источники географической 

информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и 

находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных 

территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими 
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ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в 

различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

географическую информацию; формулировать выводы и заключения на основе 

анализа и интерпретации информации из различных источников географической 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; использовать различные источники 

географической информации для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; сформированность умений применять географические 

знания для объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные 

социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем 

человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и 

населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; сформированность 

умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и 

процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления; сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи 

глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных 

проблем. 

По учебному предмету "География" (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса географии 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: понимание роли и места комплекса географических 

наук в системе научных дисциплин и в решении современных научных и 
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практических задач: определять задачи, возникающие при решении средствами 

географических наук глобальных проблем, проявляющихся на региональном 

уровне; определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном 

уровнях, которые могут быть решены средствами географических наук: урбанизм 

и городские исследования, современная промышленность и цепочки добавленной 

стоимости и так далее; освоение и применение системы знаний для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений 

и экологических процессов: вычленять географическую информацию, 

представленную в различных источниках, необходимую для подтверждения тех 

или иных тезисов; вычленять географические факторы, определяющие сущность 

и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, 

процессов и явлений и экологических процессов; объяснять распространение 

географических объектов, процессов и явлений; оценивать географические 

факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических объектов, процессов и явлений и экологических 

процессов, природно-ресурсный потенциал стран и регионов России для развития 

отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, международную 

специализацию стран; сформированность комплекса знаний о целостности 

географического пространства как иерархии взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем: использовать географические знания о 

природе Земли и России, о мировом хозяйстве и хозяйстве России, населении 

мира и России, об особенностях взаимодействия природы и общества для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни, в том числе для выделения факторов, определяющих географическое 

проявление глобальных проблем человечества на региональном и локальном 

уровнях; составлять сравнительную географическую характеристику регионов и 

стран мира; владение географической терминологией и системой географических 

понятий: применять географические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; владение навыками познавательной, учебно-
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исследовательской и проектной деятельности, сформированность умений 

проводить учебные исследования, в том числе с использованием моделирования и 

проектирования как метода познания природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов: самостоятельно выбирать тему; 

определять проблему, цели и задачи исследования; формулировать гипотезу; 

составлять план исследования; определять инструментарий (в том числе 

инструменты геоинформационной системы) для сбора материалов и обработки 

результатов; сформированность навыков картографической интерпретации 

природных, социально-экономических и экологических характеристик различных 

территорий и акваторий: представлять информацию в виде карт, картограмм, 

картодиаграмм; готовность и способность к самостоятельно информационно-

познавательной деятельности; владение навыками получения необходимой 

информации из различных источников и ориентирования в них, критической 

оценки и интерпретации информации, получаемой из различных источников, 

работы с геоинформационными системами; умение определять и сравнивать по 

разным источникам информации географические аспекты и тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их 

оценивать, формулировать выводы; использовать геоинформационные системы 

как источник географической информации, необходимой для изучения 

особенностей природы, населения и хозяйства, взаимосвязей между ними и 

особенностей проявления и путей решения глобальных проблем человечества; 

сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать 

современное состояние окружающей среды; составлять прогноз изменения 

географической среды под воздействием природных факторов и деятельности 

человека; применение географических знаний для самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий: 

оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий, в том числе на территории России; оценивать влияние последствий 
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изменений в окружающей среде на различные сферы человеческой деятельности 

на региональном уровне; сопоставлять, оценивать и аргументировать различные 

точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим 

проблемам мира и России; сформированность системы знаний об основных 

процессах, закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды 

и общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий, 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практико-

ориентированных задач: определять проблемы взаимодействия географической 

среды и общества на территориях разного ранга; оценивать различные подходы к 

решению геоэкологических проблем; интегрировать и использовать 

географические знания и сведения из источников географической информации 

для решения практико-ориентированных задач: решения проблем, имеющих 

географические аспекты; объяснения географических особенностей проявления 

проблем взаимодействия географической среды и общества; составления 

географических прогнозов. 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) 

требования к предметным результатам освоения базового курса обществознания 

должны отражать: сформированность знаний об (о): обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и 

институтов; основах социальной динамики; особенностях процесса цифровизации 

и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного 

общества, в том числе тенденций развития Российской Федерации; человеке как 

субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях 

социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 

самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области 

науки, культуры, экономической и финансовой сферах; значении духовной 

культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как науке и 

хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики 

поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных 
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отношений в современной экономике; роли государственного бюджета в 

реализации полномочий органов государственной власти, этапах бюджетного 

процесса, механизмах принятия бюджетных решений; социальных отношениях, 

направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе 

поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных 

отношений; структуре и функциях политической системы общества, 

направлениях государственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 

механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования 

гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных общественных отношений; системе права и 

законодательства Российской Федерации; умение характеризовать российские 

духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой жизни, 

патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и 

нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 

истории нашей Родины,осознания ценности культуры России и традиций народов 

России, общественной стабильности и целостности государства; владение 

базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные 

смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных 

науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и 

оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний; владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние природы 

и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; 

выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни 
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российского общества; характеризовать функции социальных институтов; 

обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского 

законодательства; связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковых систем; сформированность представлений о методах изучения 

социальных явлений и процессов, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; владение умениями 

применять полученные знания при анализе социальной информации, полученной 

из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-

ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в средствах 

массовой информации; осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 

сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять 

факты, выводы, оценочные суждения, мнения; владение умениями проводить с 

опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять 

сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные 

тексты на социальную тематику; использование обществоведческих знаний для 

взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях 

успешного выполнения типичных социальных ролей, реализации прав и 

осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том 

числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание 

значимости здорового образа жизни; роли непрерывного образования; 
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использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении различных задач; владение умениями формулировать на основе 

приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных ценностей и 

использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для 

объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать 

теоретические положения фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами социальной 

действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; 

умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе 

предложенных критериев; готовность применять знания о финансах и бюджетном 

регулировании при пользовании финансовыми услугами и инструментами; 

использовать финансовую информацию для достижения личных финансовых 

целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их 

снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты 

налогов для развития общества и государства; сформированность навыков 

оценивания социальной информации, в том числе поступающей по каналам 

сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности 

информации; владение умением соотносить различные оценки социальных 

явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных 

знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; владение 

умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; 

оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных 

норм, ценностей, экономической рациональности и финансовой грамотности; 

осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать опасность 

алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в 

том числе для несовершеннолетних граждан. 
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По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень) 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

обществознания должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: сформированность знаний об основах 

общественных наук: социальной психологии, экономике, социологии, 

политологии, правоведении и философии, их предмете и методах исследования, 

этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных 

дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в постижении и 

преобразовании социальной действительности; о взаимосвязи общественных 

наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений и 

процессов; сформированность знаний об обществе как системе социальных 

институтов; о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных 

функциях; многообразии социальных институтов, включая семью, государство, 

базовые экономические, политические институты, институты в сфере культуры и 

массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных 

институтов; об изменении с развитием общества их состава и функций; о 

политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 

социальных институтов российского общества; о государственно-общественных 

институтах в Российской Федерации, в том числе об институте Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации; о способах и элементах 

социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о 

конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; о 

свободе и необходимости, единстве и многообразии в общественном развитии, 

факторах и механизмах социальной динамики; овладение элементами 

методологии социального познания; умение применять методы научного 

познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений в 

различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 

познавательных и практических целей; умение при анализе социальных явлений 

соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 

на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях; проводить 
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целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать 

аргументы с привлечением научных фактов и идей; владение приемами 

ранжирования источников социальной информации по целям распространения, 

жанрам, с позиций достоверности сведений; готовность и способность делать 

объектом рефлексии собственный социальный опыт, использовать его при 

решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, разрешения 

конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке 

общественных явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические 

подходы, оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на 

теоретическом и эмпирическом уровнях; готовность продуктивно 

взаимодействовать с общественными институтами на основе правовых норм, 

обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 

установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике; сформированность умений, 

необходимых для успешного продолжения образования на уровне высшего 

образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая 

умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной 

деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из 

разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах 

при решении учебных задач, требующих совместной деятельности, выполнять 

свою часть работы по предложенному плану (инструкции), соотносить свои 

действия с действиями других участников групповой деятельности; способность 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать: 

сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в 

современной научной картине мира, о системообразующей роли физики в 

развитии естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе 
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российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание 

физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; 

понимание роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и 

объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, 

связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, 

дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, 

световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, 

естественная и искусственная радиоактивность; владение основополагающими 

физическими понятиями и величинами, характеризующими физические процессы 

(связанными с механическим движением, взаимодействием тел, механическими 

колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми 

процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, 

электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; 

квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); 

владение основополагающими астрономическими понятиями, позволяющими 

характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в 
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межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, 

II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности 

инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения 

вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для 

полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной 

индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения 

энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада); уверенное использование законов и закономерностей при анализе 

физических явлений и процессов; умение учитывать границы применения 

изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система 

отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых тел, 

точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра при решении физических задач; владение основными методами 

научного познания, используемыми в физике: проводить прямые и косвенные 

измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и 

используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить 

исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, 

законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при 

проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-

исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных 

устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений о 

методах получения научных астрономических знаний; сформированность умения 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать 
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физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления; сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе и для принятия практических решений в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников, умений 

использовать цифровые технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; 

развитие умений критического анализа получаемой информации; овладение 

умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников 

группы в решение рассматриваемой проблемы; овладение (сформированность 

представлений) правилами записи физических формул рельефно-точечной 

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

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса химии должны отражать: 

сформированность представлений: о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в 

формировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, 

необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде; владение системой химических 

знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический элемент, 
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атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитали атомов, ион, 

молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, 

гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически 

активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное 

звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы 

химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо-и эндотермические, 

реакции ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория 

химического строения органических веществ A.M. Бутлерова, теория 

электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

сохранения массы), закономерности, символический язык химии, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и 

практической деятельности человека; сформированность умений выявлять 

характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, применять 

соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и 

органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических 

знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 

сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные 

названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, 

уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, 

негашеная известь, питьевая сода и других), составлять формулы неорганических 

и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их смысл; 

подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; сформированность 

умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и 
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органических веществ к определенным классам и группам соединений, 

характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических 

связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических 

решеток веществ; классифицировать химические реакции; владение основными 

методами научного познания веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование); сформированность умений проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций с 

использованием физических величин, характеризующих вещества с 

количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества 

вещества; использовать системные химические знания для принятия решений в 

конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и 

изучение его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную 

кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить 

реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, качественные 

реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать 

экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с 

правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием; представлять результаты химического эксперимента в форме 

записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; сформированность умения анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средств массовой информации, 

сеть Интернет и другие); сформированность умений соблюдать правила 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; учитывать 

опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая 

смысл показателя предельной допустимой концентрации; для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 
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для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения 

использовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи 

химических формул. 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, 

популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и 

превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная 

организация живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и 

развитие, уровневая организация; сформированность умения раскрывать 

содержание основополагающих биологических теорий и гипотез: клеточной, 

хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и человека; 

сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы 

и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. 

Мюллера, К. Бэра), границы их применимости к живым системам; приобретение 

опыта применения основных методов научного познания, используемых в 

биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; 

организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, 

выявления зависимости между исследуемыми величинами, объяснения 

полученных результатов и формулирования выводов с использованием научных 

понятий, теорий и законов; сформированность умения выделять существенные 

признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и 

многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; особенности 

процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 

пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 

оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития организма 
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(онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, видообразования, 

приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов 

экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, 

круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; сформированность 

умения применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью 

обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей 

природной среде; понимание необходимости использования достижений 

современной биологии и биотехнологий для рационального природопользования; 

сформированность умения решать биологические задачи, составлять 

генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у 

организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); сформированность умений критически оценивать 

информацию биологического содержания, включающую псевдонаучные знания 

из различных источников (средства массовой информации, научно-популярные 

материалы); интерпретировать этические аспекты современных исследований в 

биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические 

проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

сформированность умений создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе биологической информации из нескольких 

источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень) 

требования к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры должны отражать: 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); владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
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поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и 

соревновательной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной 

сфере; положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). Требования к предметным 

результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

базового курса "Адаптированная физическая культура" определяются с учетом 

особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых 

образовательных потребностей. 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового 

курса по основам безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении; сформированность 

представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в 

быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях; сформированность представлений о важности 

соблюдения правил дорожного движения всеми участниками движения, правил 

безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, 

умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, 
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экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; знания о способах 

безопасного поведения в природной среде; умение применять их на практике; 

знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; владение 

основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в 

сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 

вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального характера; знание основ безопасного, 

конструктивного общения, умение различать опасные явления в социальном 

взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к 

проявлениям насилия в социальном взаимодействии; знания о способах 

безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; 

умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; знание основ пожарной безопасности; умение применять 

их на практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе 

пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной 

среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль 

государства в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения 

в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; 

знать порядок действий при объявлении разного уровня террористической 

опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического 

акта; совершении террористического акта; проведении контртеррористической 
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операции; сформированность представлений о роли России в современном мире; 

угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в 

обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы; прав и 

обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знать действия при 

сигналах гражданской обороны; знание основ государственной политики в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного 

характера; знание задач и основных принципов организации Единой системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; знание основ государственной системы, 

российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, 

общества и личности в обеспечении безопасности. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья базового курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности" определяются с учетом особенностей их психофизического 

развития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 

Планируемые результаты по учебным предметам, курсам по выбору 

обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе учитывающие специфику и возможности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 
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- совершенствование   имеющегося  и  приобретение  нового  опыта   

познавательной  деятельности,  профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся. 

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: 
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- 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

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 
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уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 
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Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: оценку предметных и метапредметных результатов; использование 

комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; использование 

разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, 

наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий.  

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. 
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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. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в 

познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий 
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может строиться на межпредметной основе и включать диагностические 

материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на 

межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса 

и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее 

вместе – проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных 

предметов или на межпредметной основе с целью 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).  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 



56 

 

отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разработаны образовательной организацией. Требования 

к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об 

индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии образовательной организации.  

Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и 

реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и других; 

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; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих 

направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Центр 

образования г. Нижнеудинск». 

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.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего 

образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся.  
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Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем 

в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету. Периодичность и формы текущего 

контроля успеваемости учащихся определяются учителем в соответствии с 

рабочей программой и ООПСОО МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск». 

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по 

учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части 

программы по предмету (лабораторные, практические), домашние работы, 

проекты, защита реферата. Данные виды работ оцениваются по 5-бальной шкале в 

соответствии с критериями оценивания, зафиксированными в Положении о 
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формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 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. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесения достигнутого  уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

- оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 
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оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие 

(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная 

аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, в том числе курсам внеурочной деятельности.  

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится 

на основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее 

арифметическое результатов текущего контроля с учетом веса отметок за 

контрольные работы. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

- результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимся в срок одного полугодия, 

- среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. 

Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Формы промежуточной аттестации элективных курсов: зачет/ незачет. 

Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по 

итогам полугодия и года на основе выполненной учащимся итоговой работы или 

совокупности работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об 

исследованиях, эссе, проекты, тесты и т.д.). Зачет ставится, если ученик выполнил 

итоговую работу (совокупность работ) по элективному курсу в полном объеме. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках  внеурочной 

деятельности не предусмотрена. 

Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности 
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каждого обучающегося на основе представления индивидуального или 

коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы клуба, детского объединения, студии, системы мероприятий и 

т.п.) или представления творческой презентации, творческого отчета и пр. 

Для оценки эффективности деятельности ОО по направлениям внеурочной 

деятельности могут быть использована: 

- карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты 

обучающихся по направлениям; 

- карта развития метапредметных результатов (заполняется педагогом в конце 

учебного года и позволяет определить уровень формирования метапредметных 

результатов); 

- самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной деятельности, 

класса, обучающегося; 

- педагогический мониторинг; 

- анкетирование; 

- карта защиты проекта и оценка проекта; 

- наблюдение. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой (календарный учебный график). 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным 

нормативным актом образовательной организации.  

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. 
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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 оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся результаты по 

предмету. 

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию, выставляются на основе годовой отметки. 



63 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации. 

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются 

как среднее арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если 

выпускник 11 класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию), то ему выдается справка установленного 

образца. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

II.1. Рабочие программы учебных предметов 

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. 

Рабочие программы, контрольно-оценочные материалы по учебным 

предметам МБОУ «Центр образования» размещены на сайте 

образовательного учреждения в разделе «Образование» 

II.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

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 деятельности. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой 

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. Требования включают:  

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

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 



65 

 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров 

и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 
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образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода таким 

образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

деятельность обучающихся; 
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– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных.  

Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных 

действий и их связь с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также место универсальных учебных действий 

в структуре образовательной деятельности: 

Универсальные учебные действия представляют собой совокупность 

различных способов действий учеников, обеспечивающих способность 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений.   

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
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действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

Функции универсальных учебных действий 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Виды УУД 

Личностные УУД  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

действий: 

 самоопределение — личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование — установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация — действие нравственно — этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие: 
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 целеполагание — как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 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 от него; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 

реального продукта; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а 

также действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
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 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных 

действий являются: 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение 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. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих становление 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД — уровень их 

сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и 

релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 

следующими взаимодополняющими положениями: 

 Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его 

содержание и организацию. 
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 Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. 

 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и 

основных видов компетентности учащегося, в том числе социальной и 

личностной. 

Принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации.  

К уровню среднего общего образования предъявляется требование 

открытости: обучающимся предоставляется возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах, мероприятиях, осуществлять 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских 

и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи).  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 

в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  
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Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности, ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к 

выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов на углублённом и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. Такое построение содержания образования создает необходимые условия 

для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе.  

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий: 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты 

в форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио 

и т. п.); 
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– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций 

и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования организуются образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 

мира такие как:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 
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–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные мероприятия обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на мероприятиях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 
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– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 

в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий  используются 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

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

б) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
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в) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

г) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

д) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся: 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы. Исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так 

и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 
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итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетенции в столько выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Проектная  деятельность Учебно-исследовательская 

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 гипотез. 

Процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает 

наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. Проект 

реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. Обучающийся определяет параметры и критерии успешности 

реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению 

к школе социальными и культурными сообществами. 
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Презентация результатов проектной работы проводится в школе. 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся:  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– информационное. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, проект,  научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 
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– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

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

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 
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– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов 

в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся: 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования.  
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими выделяется ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 
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учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения 

с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной организации 

как во время уроков, так и вне их. Не допускается ситуации, при которой на 

уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована 

читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 



84 

 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие 

учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 

программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в 

специально подобранных учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через 

анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. Тексты для 

формирования читательской компетентности подбираются педагогом или 

группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании сопровождается  

шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий: 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
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 Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы (идеи) проекта (предзащита); 

- защита реализованного проекта. 

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

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

 В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. Цель, задачи. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

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

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Общие выводы или заключение, где будут даны рекомендации и 

перспективы. 

7. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

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

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

между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая 

помощь. 

Регламент проведения защиты реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся 

заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в состав 

комиссии входят от 3 до 7 человек. В комиссии должны присутствовать: 

представить администрации, классный руководитель, педагог по 

соответствующему направлению. Состав комиссии должен подбираться с учётом 

предметных областей индивидуального проекта. В комиссии могут 

присутствовать: представитель муниципальных органов образования, 

методических служб, представители, родительская общественность; 

- оценка уровня индивидуального проекта осуществляется в соответствии с 

установленными критериями. 

Исследовательское направление работы должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. 

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

школы – в лабораториях вузов, колледжей. В случае если нет организационной 

возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 
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– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

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

и экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в 

том числе). 

II.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы среднего общего 

образования. 

Рабочая  программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

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 России. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования. Рабочая программа воспитания 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 
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управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационн

ый, а так же календарный план воспитательной работы на учебный год.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться. 

I. Целевой раздел рабочей программы воспитания 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Центр образования» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404987883/#1100
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404987883/#1200
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404987883/#1300
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404987883/#1300
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сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

I.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования  поставлена Цель воспитания 

обучающихся в МБОУ «Центр образования» которая включает: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Центр образования» включают: 

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

выработало российское общество; формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям; приобретение 
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соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.          

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них 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. 

Цель: формирование и развитие всесторонне и гармонично развитой 

личности, способной к саморазвитию и самореализации, формирование духовно-

нравственного становления личности и активной гражданской позиции на основе 

общечеловеческих ценностей и культурно-исторических традиций страны. 

Задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 
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8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Центр образования» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2.  Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ «Центр образования» по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание - формирование 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; 

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 
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дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

- эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание - формирование 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 - воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

I.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся МБОУ «Центр образования», на 

достижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС. 

 - Гражданское воспитание:  

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 



93 

 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания. Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно и деятельно выражающий 

неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 

значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, 

экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

 - Патриотическое воспитание:     

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. Сознающий 

причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. Проявляющий 

деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране - России. Проявляющий уважение к 

соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

   - Духовно-нравственное воспитание:   

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения. Действующий и оценивающий 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
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традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. Ориентированный на создание 

устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; 

понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

- Эстетическое воспитание:     

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. Проявляющий 

восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 

оценивать это влияние. Проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на 

осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в 

разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 
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 - Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей. Соблюдающий правила личной и 

общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. Демонстрирующий навыки рефлексии 

своего состояния (физического, эмоционального, психологического), состояния 

других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

условиям (социальным, информационным, природным).     

- Трудовое воспитание:     

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 

трудовые достижения российского народа. Проявляющий способность к 

творческому созидательному социально значимому труду в доступных по 

возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. Участвующий в 

социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 
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образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. Понимающий 

специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

- Экологическое воспитание:     

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на 

природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе. Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

- Ценности научного познания:     

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. Обладающий 

представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. Демонстрирующий навыки критического 

мышления, определения достоверной научной информации и критики 

антинаучных представлений. Развивающий и применяющий навыки наблюдения, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.  

II. Содержательный раздел рабочей программы воспитания  
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II.1. Уклад общеобразовательной организации                 

Наша школа была основана в 1924 году как  учебный комбинат, позднее – 

комсомольская школа, школа рабочей молодежи. Школа рабочей молодежи была 

переименована в  Вечернюю сменную школу № 2 , затем была переименована в 

Центр образования молодежи. В 1996 году произошло объединение Центра 

образования молодежи и Нижнеудинского межшкольного учебно-

производственного комбината, основанного в 1978 году,  в муниципальное 

учреждение Центр образования. В настоящее время школа имеет название МБОУ 

«Центр образования», в 2024 году школа отпразднует 100 лет. 

 Главная миссия МБОУ «Центр образования»: - создание максимально 

благоприятных условий для самообразования и саморазвития личности,  

социализации подростков и молодежи с разными образовательными 

возможностями  в современном обществе. 

МБОУ «Центр образования» – ставит перед собой задачу обучения всех 

желающих вне зависимости от индивидуальных психофизиологических 

особенностей, способностей и склонностей, возраста, уровня подготовки 

по учебным дисциплинам. Педагогический коллектив школы предоставляет 

возможность всем категориям подростков, молодых людей и взрослых получить 

среднее общее образование. Контингент обучающихся сложен: он неоднороден по 

возрасту, уровню обученности и обучаемости, социальному и семейному 

положению, степени и характеру занятости вне школы, характеристикам 

восприятия, памяти, внимания, мотивации, состоянию здоровья и другим 

признакам. В МБОУ «Центр образования» обучающие попадают по разным 

причинам: кто-то очень рано стал мамой, кого-то жизненные обстоятельства 

заставили работать, кого-то направила комиссия по делам несовершеннолетних, у 

кого-то не сложились отношения в другой школе.   

У многих обучающихся вследствие перерыва в учебе утрачены опорные 

знания и навыки, которые необходимы для понимания и закрепления нового 

учебного материала, а кто-то и не имел этих знаний и навыков. Зачастую 

неблагоприятна и социальная среда, в которой проживают наши ученики: 
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большинство живет в семьях, где отсутствует один родитель, у некоторых 

родители лишены родительских прав, а иногда и при живых родителях, занятых 

своей жизнью, ребята остаются одинокими. В последние два года для получения 

образования чаще стало обращаться взрослое население, не имеющее среднего 

общего образования, планирующее продолжить обучение далее в средних 

специальных учебных заведениях или желающих поменять место работы.  

Центр образования  открыт для всех, кто по разным причинам не доучился в 

общеобразовательных учреждениях. Разновозрастность обучающихся, 

несхожесть их характеров и судеб заставляют  искать самые эффективные и 

приемлемые для каждого пути обучения и воспитания. Приходится работать сразу 

по нескольким направлениям: учить, воспитывать и перевоспитывать; серьезно 

заниматься психолого-педагогической реабилитацией. 

В своей школе мы создали воспитательную систему гуманистического типа. 

Помочь ученику осознать себя человеком, пробудить в нем чувство собственного 

достоинства, веру в себя, ответственность за свою жизнь и поступки – эта 

воспитательная функция стала главной в деятельности школы. Содержание 

воспитания нацеливаем на формирование таких личностных качеств, благодаря 

которым выпускник сможет реализовать свой потенциал на работе, в семье, 

добиться успехов в жизни и тем самым обогатить общество. На реализацию 

данной цели и направлен весь воспитательно-образовательный потенциал, 

которым располагает наша школа и окружающий ее социум. 

Благодаря сотрудничеству всех участников образовательного процесса: 

учителей, учащихся, родителей, в школе преобладает атмосфера доверия и 

взаимопонимания. 

Для реализации программы воспитания в школе созданы условия: 

Кадровые условия: педагоги -предметники, социальный педагог, педагог-

организатор, библиотекарь, педагоги дополнительного образования.  

Материальные условия: учебные кабинеты оснащены мультемедийным 

оборудованием, библиотека,  спортивный зал, столовая, производственные 

мастерские. 
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В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания привлекаются педагогические работники иных образовательных 

организаций, выпускники, представители общественности, органов управления, 

бизнес сообщества. 

Направления совместной деятельности и партнеры: 

Воспитательно - 

образовательное 

направление 

Отдел по работе с детьми и молодежью 

Нижнеудинского района 

МКУ «Районный центр народного творчества и 

досуга» 

МКУ «Библиотека Спутник» г. Нижнеудинска 

МКУК «Нижнеудинский музейно-культурный центр» 

МБУ ДО  «Детская музыкальная школа» 

МКУ ДО «Дом детского творчества» 

МКУ ДО «Нижнеудинская детская художественная 

школа» 

МКУ  «Нижнеудинская спортивная школа» 

Совет ветеранов района, города 

Районный военный комиссариат 

Районный школьный парламент 

Информационно- 

образовательное 

направление 

Учебные заведения среднего профессионального 

образования (работа по профориентации, проведение 

встреч,экскурсий для учащихся, родителей и др.) 

ГИБДД, ПДН (проведение бесед инспекторами с 

учащимися, встречи с родителями на родительских 

собраниях,проведение акций); 

СМИ (освещение мероприятий, проводимых на базе 

школы). 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Нижнеудинского  района. 

МЧС города Нижнеудинск. 

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения 

ОБУЗ Нижнеудинская  больница ( мероприятия по 

профилактике и пропаганде ЗОЖ); 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» 

 

На базе МБОУ «Центр образования» после уроков, во второй половине дня, 

осуществляется профессиональная подготовка обучающихся по профессиям: 
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водитель категории «В», социальный работник, секретарь, секретарь суда, 

младший воспитатель, кондитер, повар, швея, парикмахер. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную 

деятельность и общение, влияние социальной, предметно-эстетической среды. 

Исходя из особенностей организации воспитательного процесса процесс 

воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах: 

Принцип общественной направленности:  Школа не может являться 

самостоятельным механизмом, изолированным от общества. Деятельность 

педагога  должна соответствовать задачам воспитания подрастающего поколения 

в интеграции с государственной стратегией воспитания и направлена на 

формирование социально необходимого типа личности.  

Принцип гуманистической направленности – уважительное   отношение к 

ребёнку, к его мнению, позиции; соблюдение прав и свобод; ненасильственного 

формирования требуемых качеств. 

Принцип природосообразности и учёта возрастных особенностей– 

осуществление процесса воспитания в соответствии с потребностями, возрастом, 

особенностями психики и физиологии;  

Принцип ориентации на ценностное отношение - постоянство 

профессионального внимания педагога на разворачивающиеся в действиях, 

эмоциональных реакциях, словах и интонационной окраске отношения 

воспитанника к социально-культурным ценностям: человеку, природе, обществу, 

труду, познанию  и ценностным основам жизни, достойной человека, — добру, 

истине, красоте.   

Принцип субъектности  - максимальное содействие развитию способности 

ребенка осознавать свое "Я" в связях с другими людьми и миром в его 

разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для 

других, так и для собственной судьбы, оценивать себя как носителя знаний, 

отношений, а также свой выбор, производимый ежечасно. 
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Принцип социального взаимодействия – придать воспитанию диалогический 

характер; способствовать сотрудничеству всех участников воспитательного 

процесса; создание условий для профессионального самоопределения, 

формирования навыков общения в социуме.  

Принцип систематичности, последовательности и непрерывности -   

соблюдение преемственности в приобретении и закреплении знаний, умений и 

навыков; опора на жизненный опыт; формированию основ научного 

мировоззрения, высоких моральных качеств, навыков и привычек поведения.  

Принцип сотрудничества - воспитание взаимной ответственности 

участников педагогического процесса, на сопереживание, на взаимопомощь в 

процессе преодоления трудностей;  развитие потребности учащихся в соучастии и 

содействии.  

Принцип успешности — в процессе коллективной творческой деятельности 

развиваются индивидуальные особенности учащихся, ребенок выявляет свои 

способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности; создание ситуации 

«успеха» в разных видах деятельности способствует формированию позитивной Я 

- концепции личности учащегося, стимулируется стремление к 

самосовершенствованию. 

Реализация данных принципов базируется на использовании следующих 

подходов в процессе воспитания: 

Личностно – ориентированный подход – учет личностных качеств, 

характеристик и возможностей каждого; видение, принятие личности школьника; 

создание условий для  разностороннего развития и индивидуальности учащегося. 

Деятельностный подход — с помощью игровой, трудовой, творческой и  

досуговой деятельности учащиеся овладевают определёнными способами и 

моделями поведения в процессе общения и взаимодействия, соответствующего 

общечеловеческим ценностям и нормам. 

Компетентностный подход - формировании у учащихся компетенций, 

обеспечивающих им возможность успешной социализации; учащиеся должны 

обладать качествами, способствующими выполнению ими в будущем 
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многообразных видов социально-профессиональной деятельности, что 

обуславливают формирование компетентной личности в современном мире.  

Комплексный подход  - необходимо, чтобы воспитательная среда была как 

можно более разнообразной и вариативной, что предполагает воспитание и 

развитие актуальных качеств личности  в различных направлениях. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, ставшие хорошей традицией, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются условия, для реализации совместных дел (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

МБОУ «Центр образования» является участником муниципальных 

социальных проектов и акций: « Георгиевская ленточка», «75 добрых дел», 

«Масленица», «Лучший по профессии», «Краса - длинная коса» 

«Трудоустройство несовершеннолетних, «День пожилого человека»; 

«Волонтерское движение». МБОУ «Центр образования» ежегодно принимает 

участие  в мероприятиях -  «Кросс нации», «Лыжня России», «ГТО». 

II.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 (Модуль  - часть рабочей программы воспитания, в которой описываются 

виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определённого направления деятельности.) 

 Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела 

МБОУ «Центра образования», в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы:  

На внешкольном уровне: 

Акции: 

 экологической и трудовой направленности - «300 минут добрых дел», 

«Трудовой десант»; 

 патриотической направленности - «Георгиевская ленточка», «Поздравь 

ветерана; 

 социальной направленности «Поздравления в международный День 

пожилых людей»; «Подари книге жизнь»; 

 эстетической направленности «Масленица», «День Матери», «Снежные 

фигуры»; «Краса - длинная коса». 

 спортивно – оздоровительной направленности  «Турнир по волейболу». 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники создающие в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствующие сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы: 



104 

 

 «Праздник знаний», «Учителями славится Россия»; «8 марта- особенный 

день»,  «Алло, мы ищем таланты»,  «Праздничный новогодний вечер»; 

«мастерская Деда Мороза»; «Рождественские посиделки», «Итак, она звалась 

Татьяной»; «Преданья старины глубокой»; «Защитники Отечества»; 

«Последний раз звенит звонок», «Школьная клумба», «День здоровья», «Смотр 

художественной самодеятельности. 

Торжественные  ритуалы посвящения, символизирующие приобретение 

учениками новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей. Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к 

школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой 

и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на 

настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса: 

 «Посвящение в старшеклассники»;  

Церемонии награждения учеников, педагогов, родителей, победителей 

конкурсов разного уровня. Способствуют поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

 «Торжественные линейки»; 

Театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников 

и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы: 

 «Школьная юморина». 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

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

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 Классные часы - форма организации процесса непосредственного 

общения педагога и воспитанников, в котором могут подниматься и решаться 

важные моральные нравственные и этические проблемы. Он может включать: 

беседы, дискуссии, игры, состязания, конкурсы, общественно-полезный и 

творческий труд, художественно- эстетическая деятельность, ролевой тренинг и 

т.д. Темы тематических классных часов определяются потребностями духовного 
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развития учащихся, их интересами, стремлениями. Выделяется классный час 

(ситуационный) и как час коррекции поведения учащихся; 

 Классное собрание - это форма организации коллективной жизни. 

Собрание группы (классное собрание) для помощи в решении проблем, развития 

у учащихся способности решать проблемы самостоятельно; 

 Дружеские встречи - собрание для дружеской встречи, для развлечения. 

Проводятся  литературные, музыкальные, песенные, спортивные встречи. Они 

способствуют объединению всех участников встречи – учеников, родителей, 

классного руководителя; 

 Праздники и экскурсии  - массовые мероприятия, посвященные датам и 

событиям общенародного или группового характера и проводимое в соответствии 

с традициями школы. Экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши. Способствуют сплочению классного 

коллектива; 

 Нормы и правила - выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
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каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль  «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками направлениям развития личности: 
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Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности 

направлены на  формирование человека, способного к принятию ответственных 

решений, и проявлению нравственного поведения в любой жизненной ситуации. 

 Отношений к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим 

обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма, 

толерантности, товарищества, активное отношение к действительности, глубокое 

уважение к людям. 

Спортивно-оздоровительное направление: курсы внеурочной деятельности, 

программы кружков дополнительного образования направлены на воспитание 

осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры, на физическое развитие школьников, 

ценностного отношения к своему здоровью, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности  

направлены на углубление и получения новых знаний, способствует 

формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, 

стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал 

учащихся. Умение самостоятельно применять изученные способы, 

аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования направлены на воспитание  Развитие 

эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Социальное направление (социально-преобразующее творчество). Курсы 

внеурочной деятельности направлены на Создание условий для перевода ребенка 

в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и 
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цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе 

реализуется через следующие формы деятельности: 

Духовно-нравственная направленность: 

 Курс внеурочной деятельности «Нижнеудинск глазами современников», 

нацелен на  приобщение к культурному, традиционному наследию малой Родины, 

истории родного края, культурному наследию, религии, к общечеловеческим 

ценностям предшествующих поколений, воспитание духовно-нравственного 

гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и готового вести конструктивный диалог с представителями 

других культур и народов для общественного блага. 

Спортивно-оздоровительная направленность: 

 Работает на укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной 

техники. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

 Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность». Цель- освоение 

знаний устройства основных финансовых институтов; овладение умениями и 

компетенциями, позволяющими решать практические финансовые задачи и 

эффективно взаимодействовать с различными финансовыми организациями с 

целью достижения финансового благополучия. 

Общекультурное направление: 

 Курс внеурочной деятельности «Карвинг».  Цель - создание условий для 

самовыражения, формирование эстетического вкуса, освоения кулинарных 

традиций других стран и народов, совершенствования профессиональных умений 

и навыков. 
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 Курс внеурочной деятельности «Декоративно прикладное искусство». 

Воспитание творческой личности, развитие творческого воображения и 

эстетического восприятия средствами декоративно - прикладного искусства. 

Социальное направление: 

 Курс внеурочной деятельности «Деловое общение». Цель: создание условий 

для воспитания толерантности и навыков культуры поведения обучающихся. 

В рамках дополнительного образования: 

Туристско - краеведческое направление – кружок «Школьный музей»; 

 «Точка роста» - естественно-научное направление. 

«Школьное медиа», «Школьный театр» 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения с учителями и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; партнерские отношения учителя и учащихся, 

стремление к общению на равных и реальное его осуществление; адекватное 

содержательное отношение к ошибке; использование ее не в целях порицания, а 

для создания развивающей ситуации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
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соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом:  

На уровне школы: 
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 через деятельность выборного «Совета учащихся» во главе с 

Председателем «Совета учащихся», создаваемого для учета мнения школьников 

МБОУ «Центр образования» по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через деятельность советников в «Совете учащихся», инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для школьников событий: 

Советник по успеваемости: 

- оказывает  помощь слабоуспевающим и неуспевающим ученикам 

(шефство над ними, консультирование по различным предметам, организация 

дополнительных занятий силами учащихся); 

- регулирует  с учителями и администрацией школы спорные вопросы, 

связанные с обучением и аттестацией учащихся; 

- участвует в организации школьных линеек по итогам четверти, организует 

и проводит научно-творческие мероприятия в школе; 

- составляет межклассовые рейтинги. 

Советники по культурно-массовой работе- 

- оказывают помощь в организации и проведении коллективных творческих 

дел в школе; 

- планируют работу на новый учебный год по КТД; 

- оказывают помощь в эстетическом оформлении школы; 

 - проводят профилактические беседы с учащимися; 

 - следит за соблюдением правил внутренней дисциплины и ношения 

школьной формы учащимися. 

Советник по информации: 

- организует работу справочной службы школы и отвечает за оперативную 

информацию по школе; 

- оказывает помощь в организации деятельности  школьных средств 

массовой информации (школьной газеты, сайта школы в сети Интернет) 

посредством работы пресс-центра школы; 
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- участвует в организации  выпусков газеты «Парламент» по итогам 

дежурства; 

- оказывает помощь в организации  и проведении  презентации школьных 

мероприятий. 

Советник по посещаемости 

Советник по дежурству 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (ответственных за - спортивные дела, 

творческие дела); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, выпуск газет, 

организацию праздников, дежурство в столовой, реализация акций, флеш-мобов и 

т.д. 

Модуль  «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
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природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в краеведческий музей, 

музей Боевой славы г.Нижнеудинска, в этнографический (бурятский) музей 

с.Кушун, славянский культурный центр пгт.Атагай, на предприятия 

г.Нижнеудинска (кондитерская фабрика «Сибирь», Нижнеудинский лесхоз, ВРЗ 

(вагоно-ремонтный завод), мини-пекарни;  

 экскурсии на природу;  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя: соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 
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труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 профориентационные часы общения, направленные на  подготовку 

учащегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города – Кондитерская фабрика «Сибирь, ВРЗ г. 

Нижнеудинска, Нижнеудинский лесхоз, Локомотивное Депо, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях г. Нижнеудинска – ПУ - 48, железнодорожный техникум, медицинское 

училище; 

 посещение выездных дней открытых дверей ВУЗов г.Иркутска, г.Братска; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 освоение учащимися программ профессиональной подготовки по 

профессиям: «повар», «воспитатель», «водитель», «швея», «секретарь», 
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«социальный работник», «парикмахер» и получение свидетельства о рабочей 

профессии. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьного медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьного медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Совет «Информационный» в составе «Совета учащихся» 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является 

освещение через школьную газету, наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

 школьная газета «Школьный экспресс», на страницах которой 

корреспондентами разных классов, входящих в совет,  организуются конкурсы, 

интересная информация, репортажи, размещаются материалы об учебных 

заведениях и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; и научно-популярных статей; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации 

в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

открыто обсуждаются значимые для школы вопросы;  

 участие школьников в конкурсах школьных и муниципальных медиа. 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ученика предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

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

интересными людьми); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
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проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 «Совет родителей» школы участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации  детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 
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 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды МБОУ 

«Центр образования» предусматривает: 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 
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- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

- 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; безопасность в цифровой среде;  

 - профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

- 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.); 

- профилактика семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и 

т.д.). 

 

Модуль «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 



122 

 

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; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные) с представителями организаций - партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Воспитательно - 

образовательное 

направление 

Отдел по работе с детьми и молодежью 

Нижнеудинского района 

МКУ «Районный центр народного творчества и 

досуга» 

МКУ «Библиотека Спутник» г. Нижнеудинска 

МКУК «Нижнеудинский музейно-культурный центр» 

МБУ ДО  «Детская музыкальная школа» 

МКУ ДО «Дом детского творчества» 

МКУ ДО «Нижнеудинская детская художественная 

школа» 

МКУ  «Нижнеудинская спортивная школа» 

Совет ветеранов района, города 

Районный военный комиссариат 

Районный школьный парламент 

Информационно- 

образовательное 

направление 

Учебные заведения среднего профессионального 

образования (работа по профориентации, проведение 

встреч,экскурсий для учащихся, родителей и др.) 

ГИБДД, ПДН (проведение бесед инспекторами с 

учащимися, встречи с родителями на родительских 

собраниях,проведение акций); 

СМИ (освещение мероприятий, проводимых на базе 

школы). 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Нижнеудинского  района. 
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МЧС города Нижнеудинск. 

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения 

ОБУЗ Нижнеудинская  больница ( мероприятия по 

профилактике и пропаганде ЗОЖ); 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» 

III. Организационный раздел рабочей программы воспитания  

III.1. Кадровое обеспечение  

Для реализации рабочей программы воспитания в школе созданы условия: 

 

Должность Кол-во Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель 

директора 

1 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». 

Социальный 

педагог  

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителямипредметниками 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). Является куратором случая. 
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Педагог 

дополнительног

о образования   

 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный 

руководитель 

 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива. 

Учитель  

предметник 

 Реализует воспитательный потенциал урока 

Советник по 

воспитанию  

 Организует взаимодействие с детскими 

общественными объединениями. 

III.2. Нормативно - методическое обеспечение  

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами:  

– Положение о методическом объединении классных руководителей МБОУ 

«Центр образования»;  

– Положение о совете профилактики правонарушений МБОУ «Центр 

образования»;  

- Положение о порядке постановки на внутришкольный учет обучающихся 

МБОУ «Центр образования»; 

– Положение о Совете родителей МБОУ «Центр образования»; 

– Положение о Совете обучающихся МБОУ «Центр образования»; 

– Положение МБОУ «Центр образования» о порядке создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений их исполнения; 

– Положение о физкультурно-спортивном клубе;  

- Положение об общественном наркологическом посте «Здоровье + »; 

- Положение об организации внеурочной деятельности МБОУ «Центр 

образования»; 

- Положение о дополнительном образовании обучающихся МБОУ «Центр 

образования». 

– Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Центр 

образования»; 

– Календарный план воспитательной работы;  

– План работы социального педагога; 

- План работы советника;  

– Дополнительные общеразвивающие программы. 

III.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  

2023-2024 детей инвалидов, детей с ОВЗ - нет. 

При наличии данной категории обучающихся в ОО: 

Категория Условия  
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Обучающиеся с 

инвалидностью, ОВЗ 

Разрабатываются адаптированные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

Привлекаются педагоги-психологи Центра 

«Доверие», проводятся регулярные 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия. Обучение, при 

необходимости, будет осуществлятся 

индивидуально на дому. Приобретаются 

специальные учебники и учебные пособия. 

Организуется 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. 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 

общеобразовательной организации; 

- 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 необходимо ориентироваться на: 
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- 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 воспитателей, педагогов-психологов,  

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

III.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения 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); 

- 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); 



127 

 

- 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 поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: 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 или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 

и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 
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деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

III.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Основным методом анализа воспитательного процесса является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения. 

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 результатов анализа 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: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

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 (советником директора по 

воспитанию, социальным педагогом), классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями Совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
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- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- и т.д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора (совместно с советником директора по воспитательной 

работе, руководителем МО) в конце учебного года, рассматриваются на 

Педагогическом совете. 

Инструментарий 

Что изучается  

(предмет мониторинга) 

Как изучается 

(механизм мониторинга) 

1.Личность школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания. 

Тестовая диагностика личностного роста школьников по 

Степанову. Методика индивидуального диагностического 

собеседования. Участие и результативность  в конкурсах 

различного уровней. 

2.Детский коллектив как 

условие развития личности школьника. 

Методика изучения уровня развития детского коллектива 

«Какой у нас коллектив» А.Н. Лутошкина. Методика 

социометрического изучения межличностных отношений в 

детском коллективе (Дж.Морено). 

З.Профессиональная позиция педагога 

как условие развития личности 

школьника. 

Диагностика профессиональной позиции педагога как 

воспитателя  (А.И.Григорьева). 

Методика изучения профессиональных ориентиров 

педагогического коллектива в сфере воспитания. 

4.Организационные условия, 

обеспечивающие эффективность 

процесса воспитания. 

Анализ и оценка организационных условий процесса 

воспитания. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404987883/#1022
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4.1.Материально-техническое 

оснащение, необходимое для 

организации процесса воспитания. 

Качественный и количественный анализ материально-

технического оснащения процесса воспитания 

(оборудования, аппаратуры, культурно-массового,  

спортивного снаряжения, библиотечно-информационного 

фонда и т.д.) 

4.2.Укомплектованность школы 

квалифицированными специалистами в 

области воспитания. 

Анализ штатного расписания образовательного учреждения 

на предмет наличия необходимых и достаточных для 

осуществления процесса воспитания педагогических 

кадров (классные руководители, зам. директора, педагог - 

организатор внеклассной работы в школе, старший 

вожатый и педагог дополнительного образования, 

социальный педагог и школьный психолог) и их 

профессиональной квалификации. 

4.3.Предметно-эстетическая среда, в 

которой организуется процесс 

воспитания. 

Анализ предметно-эстетической среды (Т.И. Кислинская 

и Ю.С. Мануйлов) 

4.4 .Деятельность детских объединений и 

органов ученического самоуправления, 

необходимых для самореализации 

школьников. 

Анализ деятельности детских объединений и органов 

ученического самоуправления, необходимых для 

самореализации школьников (см рекомендации к 

проведению анализа в соответствующем разделе данного 

пособия (Т.В.Трухачева, А.Г. Кирпичник). 

4.5.Программное обеспечение процесса 

воспитания. 

Анализ программ, планов воспитательной работы 

(Н.Л.Селиванова и М.В. Шакурова) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

III.1.  Учебный план 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного   

учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение предметных областей по обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также определяющим максимальный 

объем нагрузки обучающихся. Учебный план направлен на организацию 

образовательного процесса, максимально обеспечивающего запросы 

обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих).  

Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы промежуточной аттестации.  

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного   

учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» составлен с учетом реализации 

основной образовательной программы, обеспечивает реализацию требований 

ФГОС среднего общего образования, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирует перечень результатов образования и организацию 

образовательной деятельности.  

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования.  
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Учебный план определяет перечень учебных предметов, курсов, время, 

отводимое на их освоение, организацию,  а также их распределение по классам 

(годам) обучения. 

Учебный  план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех 

обучающихся. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В соответствии с Уставом МБОУ «Центр образования», 

общеобразовательные программы в Учреждении осваиваются в очной, очно-

заочной, заочной, семейной форме обучения, самообразования. Образовательный 

процесс ведется согласно лицензии (Серия 38Л01; № 0003277; регистрационный 

№ 8957 выдана 16 февраля 2016г. Срок действия лицензии – бессрочно) и 

Свидетельства о государственной аккредитации (Серия 38А01 № 0001378, от 29 

апреля 2016 года; регистрационный № 3288. Свидетельство действительно по 29 

апреля 2028 года). 

  Контингент обучающихся Центра образования по возрастной 

характеристике представлен обучающимися от 16 до 27 лет и старше. Часть 

обучающихся состоят в браке, имеют несовершеннолетних детей.  

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

–            Учебный план образовательного учреждения учебный год 

сформирован на основе нормативно-правовых документов:  

– Федеральный закон  № 273  от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» 

с изменениями и дополнениями; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413  с изменениями и дополнениями от 12 августа 2022 года № 

732 ; 

https://base.garant.ru/70188902/
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– Федеральная образовательной программа среднего общего образования 

утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 371 ; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

– Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного 

срока использования исключенных учебников" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.11.2022 N 70799); 

– Приказ Минпросвещения России от 02.08.2022 N 653 "Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2022 N 69822); 

– Приказ Минпросвещения  России  от 22 марта 2021 г. № 115 «Об  

утверждении порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

– Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г. Нижнеудинск». Утвержден распоряжением администрации 
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муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» 

от 30.11.2015 года  № 467; 

– Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г.Нижнеудинск». 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 При формировании учебного плана концептуально использовались 

следующие подходы: 

 учебный план должен реализовывать полноценное усвоение каждым 

учеником знаний по предметным областям, развивать склонности и 

способности обучающихся, исполнять заказ и спрос на образовательные 

услуги; 

 учебный план должен обеспечивать качество образования; 

 учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к 

обучающимся, создавать адаптивную образовательную среду; 

 учебный план должен содействовать развитию творческих способностей 

обучающихся. 

           Учебный план реализует выше названные подходы и ориентирован на 

полноценное усвоение каждым учеником знаний по предметным областям, на 

общее развитие обучающихся. 

При формировании учебного плана учитывались результаты изучения 

образовательного спроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в 

неделю).  
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Учебный план профиля обучения содержит 13 учебных предметов 

(«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности») и предусматривает изучение 2-х учебных предметов на 

углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов 

профилей обучения: гуманитарного и социально-экономического. В учебном 

плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределится в течение 

учебной недели, при этом объем   максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

 - для обучающихся 10  классов - не более 7 уроков.  

Продолжительность урока в 10  классах -  40 минут. 

Использование учебных планов по классам: 

Уровень среднего общего образования 

10 (а,б) класс Учебный план среднего общего образования в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования 

гуманитарного профиля с углубленным изучением 

обществознания и истории 

10 (в) класс 

(заочный) 

Учебный план среднего общего образования в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования 

социально-экономического профиля с углубленным 

изучением обществознания и географии 

  

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю в 10-в классе, 

шестидневную рабочую неделю в 10 «а», 10 «б» классах.  Форма обучения в 10 

«в» - заочная, в 10 «а», 10 «б» – очная. При проведении занятий по иностранному 

языку, информатике, физике и химии (во время практических занятий) в 10 «а», 
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10 «б», 10 «в» не допускается деление класса на две группы, так как 

наполняемость классов составляет менее 25 человек. При проведении занятий по 

физической культуре не осуществляется деление классов на группы девочек и 

мальчиков. При реализации учебного плана гуманитарного и  социально-

экономического профиля количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час реализуется за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Продолжительность учебного года: - 34 учебных недели. 

 Начало занятий – 08.30. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не превышает продолжительность выполнения 3,5 часа. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания 

обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 10-11 классов не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПин. 

 Продолжительность каникул: 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. 

         Учебный план на учебный год рассматривается на заседании 

Педагогического совета  

Структура и характеристика учебного плана 

Учебный план для 10 класса составлен с учетом реализации основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования и состоит из: обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Учебный план включает учебные предметы из следующих обязательных 

предметных областей:
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1. Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература». 

2. Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык». 

3. Предметная область «Общественно – научные предметы», включающая 

учебные предметы: «История», «География», «Обществознание». 

4. Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика», «Информатика». 

5. Предметная область «Естественно – научные предметы», включающая 

учебные предметы: «Физика», «Химия», «Биология». 

6. Предметная область «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план на уровне среднего общего образования содержит 13 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее двух учебных 

предметов в соответствие с профилем и включает обязательно указанные в ФГОС 

СОО учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебные занятия проводятся в форме уроков, обязательных для всех 

обучающихся и в форме занятий по выбору: элективные курсы, факультативные 

курсы, курсы по выбору.  

Учебный план соответствующего профиля и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, формируются на начало учебного года, 

с учетом запроса на образовательные услуги обучающихся, их законных 

представителей. 

Учебными пособиями, программно-методической литературой, кадрами 

учебный план обеспечен. 
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           Промежуточная аттестация обучающихся:        

Промежуточная аттестация обучающихся в 10 классах проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме 

контрольных, тестовых, самостоятельных, практических, лабораторных работ.          

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по полугодиям, с 

фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной 

шкале. Для обучающихся 11-х классов учебный год заканчивается 

государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ или ГВЭ. 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

                                                Гуманитарный профиль 
Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов 

в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно -

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  У 4 4 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

  Индивидуальный 

проект 

  1  1 
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ИТОГО   31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Элективный курс «Компьютерная графика» Э

К 

1 1 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

Э

К 

2 2 

Элективный курс «Алгебра плюс» Э

К 

2 2 

Элективный курс «История Великой 

Отечественной войны» 

Э

К 

1 1 

Итого  6 6 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   37 37 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10–11-х классах в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого 

  1258 12

58 

2516 

 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

                         Социально –экономический профиль  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

5-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 
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Общественно-

научные предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География У 3 3 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

  Индивидуальны

й проект 

  1  1 

ИТОГО   31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Элективный курс «Компьютерная 

графика» 

ЭК 1 1 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

ЭК 1 1 

Элективный курс «Алгебра плюс» ЭК 1 1 

Итого  3 3 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

  34 34 

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10–11-х классах в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого 

  1156 1156 

2312 

 

Учебный план МБОУ «Центр образования» на текущий учебный год 

размещен на сайте образовательной организации в разделе «Образование» 

 

          III.2.  План внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Центр образования» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

 Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке 
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воспитательных мероприятий и общих коллективных дел, использования для 

проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования МБОУ 

«Центр образования г. Нижнеудинск»  в сфере внеурочной деятельности. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в МБОУ «Центр 

образования» созданы условия для получения образования всеми обучающимися, 

в том числе одарёнными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 

недельной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведённых на освоение обучающимися учебного 

плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

период каникул. В зависимости от задач на каждом этапе реализации 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Реализация плана внеурочной деятельности 

предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. При 

подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий – за 1-2 недели используется значительно больший 

объём времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Цель внеурочной деятельности: 

Для достижения учащимися в свободное от учёбы время, необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей в МБОУ «Центр образования» реализуется следующая цель:  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 
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развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

          Задачи внеурочной деятельности: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными 

объединениями, семьями учащихся;  

 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности;  

 оказать помощь в поисках «себя»;  

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширить рамки общения с социумом;  

 воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.  

Нормативная основа внеурочной деятельности 

– План внеурочной деятельности МБОУ «Центр образования» разработан  

творческой инициативной группой педагогического коллектива МБОУ «Центр 

образования»    в соответствии с требованиями документов: 

– Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413  с изменениями и дополнениями от 12 августа 2022 года № 732; 

https://base.garant.ru/70188902/
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– Федеральная образовательная программа среднего общего образования 

утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 371; 

– Приказ Минпросвещения  России  от 22 марта 2021 г. № 115 «Об  

утверждении порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

– Всеобщая декларация прав человека; 

– Конвенция о правах ребенка;  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования; 

– Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г. Нижнеудинск». Утвержден распоряжением администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район». 

Система организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. При 

организации внеурочной деятельности используются программы внеурочной 

деятельности. В рамках реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования предусмотрено проведение тематических 

мероприятий по всем направлениям внеурочной деятельности. Группы для 

проведения занятий могут формироваться как из класса, так и из параллели. При 

проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. Допускается объединение 
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обучающихся разных классных коллективов с учётом выбора направлений и 

программ внеурочной деятельности и пожелания самих обучающихся (их 

законных представителей). Составляется расписание внеурочных занятий, 

которое утверждается директором школы. Занятия имеют аудиторную занятость и 

внеаудиторную занятость (экскурсии, походы, поездки, выходы на природу и 

т.д.). Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется 

перерыв не менее 40 минут. Продолжительность занятий – 40 минут. Количество 

используемых часов - не более 10 на каждый класс. Занятия внеурочной 

деятельности проводятся учителями, педагогами дополнительного образования 

школы, преподавателями учреждений дополнительного образования, 

привлеченными специалистами. Содержание программы, формы и методы ее 

реализации, численный состав группы определяются педагогом самостоятельно, 

исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 

условий. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. Педагоги, реализующие 

внеурочную деятельность, ведут журналы учета по своим объединениям, 

фиксируя тематику занятий и посещаемость занятий обучающимися. Журнал 

должен содержать следующую информацию: название курса внеурочной 

деятельности, класс, ФИО учащихся, ФИО учителя (педагога).  

В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с 

календарно - тематическим планированием рабочей программы. Администрация 

школы организует: контроль выполнения программ внеурочной деятельности, 

контроль ведения внеурочной деятельности. Классные руководители 

осуществляют контроль посещаемости обучающимися занятий внеурочной 

деятельности. Родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Центр образования» складывается из 

следующих видов (разделов тематического плана):  

 организации жизни ученических сообществ; 
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 курсы  внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 воспитательные мероприятия. 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Формы деятельности 

 

1. 

 

Ученическое сообщество «Движение первых» 

2. Курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся 

«Начальная военная подготовка» 

«Первая помощь, основы преподавания 

первой помощи, основы ухода за больным» 

«Декоративно прикладное искусство» 

«Нижнеудинск глазами современников» 

«Карвинг» 

«Финансовая грамотность» 

«Сервировка и этикет» 

«Россия- мои горизонты» 

«Разговоры о важном» 

3. Воспитательные мероприятия Система дополнительного образования 

школы. 

Воспитательные мероприятия в рамках 

работы классного руководителя, социального 

педагога, руководителя школьного музея, 

взаимодействия воспитательной, учебной и 

внеучебной деятельности: тематические и 

информационные классные часы, конкурсы, 

праздники, олимпиады, проекты, 

конференции, диспуты, акции, экскурсии, 

смотры  и т.д. 

 

 

 

Тематический план внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ- РДШ 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Воспитательны

е мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е 

полугодие 

16 часа 64 часа 24 часа 104 

Осенние 

каникулы 

 32 часа 3 часа 35 
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2-е 

полугодие 

18 часа 72 часа 24 часа 114 

Весенние и 

летние 

каникулы 

 36 часа 3часа 39 

ИТОГО 34 204 54 292 

 11-й класс  

1 

полугодие 

16 32 23 71 

Осенние 

каникулы 

 48 3 51 

2 

полугодие 

18 36 25 79 

Весенние 

каникулы 

 54 3 57 

ИТОГО 34 170 54 258 

Всего    550 

 

 

Распределение часов курсов внеурочной деятельности 

 

№ Название программы Количество 

часов в 

неделю 

Класс Всего 

часов в 

год 

1 «Начальная военная подготовка» 

 

1 10а 

 

10б 

 

35 

2 «Первая помощь, основы 

преподавания первой помощи, 

основы ухода за больным» 

1 10а  

 

10б 

 

35 

3 «Россия- мои горизонты» 1 11а  

10а 

11б 

10б 

34 

4 «Карвинг» 

 

1 11а  11б 34 

5 «Сервировка и этикет» 

 

1 10а 10б 34 

6 «Финансовая грамотность» 

 

1 10а  

 

10б  

 

34 

7  «Нижнеудинск глазами 

современников» 

 

1 11а  

 

11б 

 

34 

8  «Декоративно прикладное 1 11а  11б 34 
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искусство»  

9 «Разговоры о важном» 1 11а 

10а 

11б 

10б 

34 

 Итого 10 класс- 

6 часов 

 

  10 

класс- 

206 

часов 

Итого 11 класс- 

5 часов 

  11 

класс- 

170 

часов 

 

 

Взаимодействие внеурочной деятельности  с социальными службами, 

системой дополнительного образования 

Партнёр Основные направления взаимодействия 

Учреждения ДО:  

Дом детского творчества 

Дом культуры 

Спортивный центр 

Школа искусств 

Внеурочная творческая деятельность культурно-

эстетической направленности; спортивно-

оздоровительная деятельность; совместная 

организация праздников, конкурсов, фестивалей, 

соревнований, акций. 

Музей г.Нижнеудинска Посещение музея: экскурсии, салонные выступления 

детского коллектива школы 

Библиотека «Спутник» Выставки, мероприятия культурной и нравственной 

направленности (встречи, беседы, библиотечные 

уроки и т.д.)  

Центр занятости населения Организация и проведение  совместных мероприятий 

по профориентации, тестирование, анкетирование 

учащихся с целью выявления профессиональных 

склонностей, трудоустройство 

Районный  Совет ветеранов Организация совместных акций, КТД 

Отдел образования г.Ниижнеудинска Организация совместных мероприятий, праздников, 

соревнований, конкурсов 

Отдел молодёжной политики и 

спорта 

Организация совместных мероприятий, праздников, 

соревнований, конкурсов, беседы 

КДН, ПДН, ОМВД Организация  совместной профилактической работы с 

учащимися  

Нижнеудинская ЦРБ Организация совместной работы в целях 

профориентационной работы, профилактической 

работы с учащимися, проведение совместных 

мероприятий 

Районная газета «Тракт» Освещение работы школы в газете, социальная 

практика учащихся в роли корреспондента газеты 
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Школы района Совместные мероприятия, конкурсы, соревнования 

Детские сады  Организация шефской работы с воспитанниками 

детских садов, реализация совместных проектов, 

социальных проектов. 

Военный комиссариат  Организация встреч, экскурсий, посещение военной 

части в «День призывника» 

Техникумы, колледжи 

г.Нижнеудинск 

Организация совместной работы в целях 

профориентации: экскурсии в «День открытых 

дверей», встречи с представителями учебных 

заведений, со студентами 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего 

образования 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10 -11 

классов получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 

собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. В результате 

реализации плана внеурочной деятельности ожидается повышение результатов 

как личностных, так и предметных и метапредметных.  

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности.   

Метапредметные результаты включают освоение учащимися 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия.  

Таким образом, в ходе реализации плана внеурочной деятельности 

ожидается: 

  увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

  воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

  формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  
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 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы 

и потребности учащихся и их родителей.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность 

должна иметь следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

Вся система работы Центра образования по данному направлению призвана 

предоставить возможность:  

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им 

по природе, отвечают их внутренним потребностям;  

 оказания помощи в удовлетворении образовательных запросов, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности;  

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 

нести ответственность за свой выбор;  

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.  

Учебно – методическое обеспечение 

№

№ 

Курс внеурочной 

деятельности 

Учебно – методическая литература 

1

1 

« Начальная военная 

подготовка» 

Программа ФОП 

2

2 

«Декоративно 

прикладное искусство» 

 

1. Вилер, У. Декоративные цветы по работам М. П. 

Вернейя / У. Вилер. - М.: Магма, 2014. 

2. Дурасов, Г.П. Каргопольская глиняная игрушка / Г.П. 

Дурасов. - М.: Художник РСФСР, 2018.  

3. Коваленко, С. Белая гладь. Вышивка для постельного 

белья, блузок, сорочек, аксессуаров / С. Коваленко. - М.: 

Эксмо, 2015. - 840 c. 

3«Нижнеудинск 1.Учебное пособие. Н.И.Протасова «Очерки о 
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3 глазами 

современников» 

 

Нижнеудинске». 2010 год, Иркутск. ИП. 

2. Нижнеудинск. Из книги «Памятники сибирской 

истории XVIII веках» // Братющенко Ю. В. «К летописи 

Нижнеудинска» (2007). 

3. Карнаухов В.Н., 

«От Удинской землицы до земли Нижнеудинской» 

— [Нижнеудинск], 2015 — 431 с.: ил. — 1000 экз. 

4

4 

«Карвинг» 

 

1.Кристианини Джина, Страбелло Вилма, Фантазии из 

овощей и фруктов. М, Изд: Наоола – пресс, 2009. 

2.  М. Козина. Как украсить блюдо. М, Изд: Владис, 2008 

3.  Кузнецова М. Е. «Изысканные цветы из овощей», М.: 

АСТ - ПРЕСС КНИГА.- (Золотая библиотека хозяйки), 

2007 

4. Здобнов, А.И. Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий. Гамма-Пресс- М.: 2015, - 656 с. 

Ковалев, Н.И. Технология приготовления пищи. 

Деловая литература- М.:, 2014. 

5

5 

«Финансовая 

грамотность» 

 

1.Киреев.А «Финансовая грамотность». Социально-

экономический профиль., Вако. Москва 2020. 

2. Лавренова. Е «Методические рекомендации» Вако. 

Москва 2020. 

6

6 

«Первая помощь, 

основы преподавания 

первой помощи, 

основы ухода за 

больным» 

Программа ФОП 

7

7 

«Сервировка и этикет» 1. Барановский В.А. Официант-бармен.: Учебное пособие 

для учащихся ПТУ.-Ростов -на - Дону.: Издательство 

«Феникс», 2000-320с.; 

2. Бородина В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес: Учет, 

налоги, маркетинг, менеджмент.- М.: Книжный мир, 

2001-165с.; 

3. Декор стола.//Гостиница и ресторан - 2002 - №4.; 

4. Корнеева К. Анатомия стола.//Ресторатор - 2002 - №7; 

8

8 

«Россия- мои 

горизонты 

Программа ФОП 

0

9 

«Разговоры о важном» Программа ФОП 

 

Оценка результатов внеурочной деятельности учащихся 

 

Оценивание образовательных результатов может проводиться с 

применением следующих методов: тестирование; опрос; собеседование; экзамен; 

защита обучающимися проекта; встроенное педагогическое наблюдение.   

Данные, полученные посредством применения вышеуказанных методов, 

могут фиксироваться как в форме отметки, так и безотметочным способом. В 

случае использования отметки педагог разрабатывает специальные нормы 
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отметок и их шкалу. Для безотметочной фиксации данных оценки 

образовательных результатов учащихся применяются следующие способы: 

проценты; знаки и символы; рейтинги; листы достижений; программируемые 

шаблоны. Словесная характеристика учащегося (устная или письменная) как 

способ фиксации результата внеурочной деятельности используется только в ходе 

текущего формирующего оценивания. Оцениваются  личностные и 

метапредметные результаты обучающихся.  

К подлежащим оценке (в ходе внеурочной деятельности) личностным 

образовательным результатам учащихся относятся: полученный в процессе 

освоения курса опыт гражданской практики; толерантность в отношении других 

культур, народов, религий; ориентация учащихся на гуманистические идеалы и 

демократические ценности; самостоятельность в социально и личностно 

значимых ситуациях; опыт проектирования своей социальной роли; осознание и 

развитие личностных смыслов учения; готовность и способность к 

самообразованию; иное, если это актуально для специфики ООП.  

К подлежащим оценке метапредметным образовательным результатам 

обучающихся относятся: личностные универсальные учебные действия 

(нравственно-этическая ориентация; готовность к выбору жизненной позиции и 

др.)); рефлексивные УУД (целеполагание; планирование деятельности; выбор 

способов деятельности; самоконтроль; самооценка и др.); познавательные УУД 

(поиск и кодирование информации, в т. ч. представленной в цифровой форме; 

смысловое чтение; проектно-исследовательская компетентность и др.); 

коммуникативные УУД (выступление с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; выражение своего мнения; бесконфликтность; создание текстов 

различных типов, стилей и видов. Оценка личностных образовательных 

результатов обучающихся должна носить неперсонифицированный характер.  

Оценку осуществляет педагог, который подготавливает контрольно-

измерительные материалы и (или) методики для оценки внеурочной деятельности 

учащихся. Контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки 

результатов внеурочной деятельности  могут являться частью рабочей программы 

курса. Педагог должен в устной форме знакомить обучающихся с содержанием и 

методами оценки их индивидуальных достижений по мере реализации 

программы.  

График процедур оценки и промежуточной аттестации внеурочной 

деятельности обучающихся доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) посредством размещения на сайте ОО или иным 

удобным для участников образовательных отношений способом информирования. 

В случае неудовлетворительных результатов оценки проводится необходимая 
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индивидуальная работа с учащимся, получившим неудовлетворительные 

результаты.  

Для учета образовательных результатов обучающихся по программам 

внеурочной деятельности используются журналы.  

 

III .3 Календарный учебный график. 

 

          Продолжительность учебного года при получении среднего общего 

образования составляет 34 недели. 

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. 

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. 

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. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных 

недель; II четверть – 8 учебных недель; III четверть – 11 учебных недель, IV 

четверть – 7 учебных недель. 

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. 

 Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений.  
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Календарный учебный график МБОУ «Центр образования» на текущий 

учебный год размещен на сайте образовательной организации в разделе 

«Образование» 
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III. 4 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Центр образования» 10-11 класс на 2023-2024 учебный год 

      *Ответственные: СП-социальный педагог; КР-классные руководители, У-учитель–предметник; ЗУВР-заместитель директора;  

СО - совет обучающихся, МО-руководитель методического объединения; ШБ – школьный библиотекарь; ОПП – ответственный по 

профориентации; ШМ –руководитель школьного музея, медиа; ШТ-школьный театр 

Модуль  

 

Месяц 

Основные 

школьные дела 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Самоуправлени

е 

Урочная 

деятельность 

Профориентац

ия 

Школьные и 

соц. медиа 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Сентябрь  1.Праздник 

знаний – 1 

сентября. (ЗУВР) 

2. Участие в 

районных  

спортивных 

соревнованиях 

(Кросс нации) 

(КР) 

 

 

 

 

 

1. Основы 

избирательного 

права, беседа. 

2. Уроки 

безопасности с 

приглашением 

спец. (ПДД, 

противопож. 

безоп, действия 

в чрезвычайных 

ситуациях ) 

Вводные, 

первичные 

инструктажи 

3.Тематический 

классный час 

«День  борьбы с 

терроризмом»; 

4.Профилактиче

ские недели: 

«Высокая 

ответственность

«Разноцветная 

1. Выборы 

актива класса. 

Распределение 

поручений в 

классе. 

2. Организация 

дежурства по 

классу, школе. 

Ознакомление 

с графиком 

дежурства по 

школе. 

3.Трудовой 

десант 

«Чистый двор» 

(СО) 

1. Открытый 

урок по 

истории в 

рамках 

Предметной 

недели.  

(Руководитель    

МО учителей) 

1.Презентация 

направлений 

профессиональ

ной подготовки 

(ООП) 

2.Профориента

ция  «Мир 

твоих 

увлечений» 

(учебные 

учреждения 

Сибири) (СП) 

1. Выпуск 

поздравитель

ной газеты 

посвященной 

Дню знаний. 

(ШМ) 

«Беседа с 

исторической 

личностью». 

В рамках курса 

«История 

ВОВ». 

(У. истории) 

1.Анкетирова

ние родителей 

(КР) 

2.Рейды в 

семьи (СП)  

3.Общешколь

ное 

родительское 

собрание 

(ЗУВР) 
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неделя». 

Модуль  

 

Месяц 

Основные 

школьные дела 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Самоуправлени

е 

Урочная 

деятельность 

Профориентац

ия 

Школьные и 

соц. медиа 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

 

Октябрь  

1.Мероприятия 

посвящённые 

Международном

у дню пожилых 

людей 

(поздравления, 

информационно-

тематические 

классные часы) 

(КР) 

 

2. День Учителя. 

Школьная акция: 

«Сердце, 

отданное детям», 

посвящённая 

Международном

у  Дню учителя. 

Праздничный 

концерт. (СО) 

 

3.Акция 300 

минут добрых 

дел. (КР) 

 

 

1.Тематический 

классный час « 

Байкал –

достояние 

России». 

2.Тематический 

классный час 

«День народного 

Единства». 

3.Тематический 

классный час 

«Малая Родина» 

14 окт. 

 

4. ГТО. Сдача 

норм ГТО. 

(Учитель физ-

ры)  

 

5. 

Профилактическ

ие недели 

«Будущее в 

моих руках» 

1. День 

самоуправлени

я. (СО) 

2.День 

гражданской 

обороны. 

(обучаясь-

обучаем). 

 

3.Выборы 

председателя в 

Совет 

обучающихся 

(СО) 

 

 

 

 

 

1.Открытый 

урок по 

обществознани

ю в рамках. 

Предметной 

недели.  

(Руководитель    

МО учителей) 

 

1.Ориентация 

на профессию 

педагога. 

(Беседа с 

игровыми 

моментами). 

(ООП) 

2.Презентация 

«Медицинское 

училище г. 

Нижнеудинска

» (КР) 

Экскурсия. 

3. Видеоролик 

«Презентация 

Мой выбор» 

 

4. Мастер –

класс «Русская 

кухня» 

 

1.Поздравите

льные 

стенгазеты, 

школьная 

газета    « 

Учителями 

славится 

Россия» 

(ШМ) 

 

1.Игра «Мой 

бюджет» в 

рамках курса 

внеурочной 

деятельности 

«Финансовая 

грамотность» 

(У. обществоз.) 

2. 

Мероприятия 

посвящённые 

международно

му месячнику 

школьных 

библиотек 

«Выставка 

книг» (ШБ) 

3. Театральная 

постановка ко 

Дню пожилого 

человека (ШТ) 

4.Видеоролик 

Ко Дню 

учителя (в 

рамках курса 

Мой видеор) 

1.Рейды в 

семьи (СП) 

 

2.Классные 

родительские 

собрания (МО 

классных рук-

лей) 

 

3.Родительски

й лекторий 

«Причины 

наркомании и 

токсикомании

,электронная 

сигарета» 

(СП) 

 

Модуль 

Месяц 

Основные 

школьные дела 

Классное 

руководство и 

Самоуправлени

е 

Урочная 

деятельность 

Профориентац

ия 

Школьные и 

соц. медиа 

Внеурочная 

деятельность и 

Взаимодейств

ие с 
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наставничество дополнительно

е образование 

родителями 

Ноябрь  1. Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые 

Дню матери в 

России. (СО)  

 

2.Международн

ый день 

толерантности -

16 ноября. (КР) 

 

1. Всемирный 

день ребенка. 

Беседа (КР,СП)  

2.Тематический 

классный час 

«Знай свои 

права» (КР) 

3.Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

(У-

информатики) 

4. Беседа 

руководителя 

наркопоста 

«Наркотики и 

здоровье» (КР) 

 

5. Проф. недели: 

«Единство 

многообразия» 

«Мы за чистые 

легкие» 

 

1."Посвящение 

в 

старшеклассни

ки» (СО) 

2. Флешмоб 

«Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

(СО) 

1.Открытый 

урок по 

русскому языку 

в рамках. 

Предметной 

недели.  

(Руководитель    

МО учителей) 

 

 

1.Презентация 

ПЛ-7  г. 

Нижнеудинска 

(ООП; КР) 

Экскурсия 

1.Письмо, 

открытка 

маме. (ШМ) 

 

2.Общешколь

ное 

мероприятие 

«Мы 

выбираем 

здоровый 

образ жизни»! 

(конкурс 

рисунков, 

плакатов, 

буклетов) 

(СО;ШМ) 

1.Игра «Знаю 

ли я свой 

город» в 

рамках курса 

внеурочной 

деятельности 

«Нижнеудинск 

глазами 

современников

» (ШМ) 

 

2. Театральная 

постановка ко 

Дню матери 

(ШТ) 

 

1.Рейды в 

семьи (СП) 

 

2.Индивидуал

ьные беседы с 

родителями 

слабоуспеваю

щих 

обучающихся. 

(КР) 

 

3.Беседа с 

родителями 

обучающихся 

состоящих на 

учете ВШУ 

«Если ваш 

ребенок 

употребляет 

наркотически

е вещества» 

(СП). 

 

 

 

 

Модуль  

 

Месяц 

Основные 

школьные дела 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Самоуправлени

е 

Урочная 

деятельность 

Профориентац

ия 

Школьные и 

соц. медиа 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Декабрь  1. Новогодний 1.Тематический 1.Проект 1.Открытый 1.Презентация 1.Выставка -  1.Сервировка 1.Рейды в 
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концерт (СО) 

 

2. Новогодний 

праздник (КР) 

 

3.Общешкольны

й классный час 

«День 

Конституции 

РФ» (ШБ).  

 

4. Мастерская 

деда Мороза. 

Лучший класс 

(КР) 

 

 

классный час - 

Памятники 

воину-

освободителю г. 

Нижнеудинск. 

«День 

неизвестного 

солдата» (КР) 

2.Информац.- 

тематический 

классный час 

«День Героев 

Отечества» 

3. Гражданско-

правовой форум 

«День 

Конституции 

РФ». 

«День прав 

человека» (КР) 

4. Проф. недели 

-«Здоровая 

семья» 

-«Равноправие» 

 

«Школьный 

двор». 

Снежные 

фигуры(СО) 

(КР) 

2. 

Всероссийская 

акция «Час 

кода» (У 

информатики) 

 

3.Акция «ВИЧ, 

СПИД-

мышеловка!»  

(КР;СО) 

 

урок по 

математике в 

рамках. 

Предметной 

недели.  

(Руководитель    

МО учителей) 

 

ПУ № 48 пос. 

Подгорный 

(ОПП)(КР) 

Экскурсия 

 

2.Экскурсия в 

краеведческий 

музей г.Н- 

удинск. (ШМ) 

викторина 

«Конвенция о 

правах 

ребенка» 

(ШБ) 

2.Выпуск 

листовок «НЕ 

поймайся» 

(СО) 

3.Выставка 

литературы 

«Здоровая 

семья, 

посвящённая 

Дню борьбы 

со СПИДом» 

(ШБ) 

 

праздничного 

стола 

(Мастер проф 

обучения) 

 

2. Новогодняя 

поделка в 

рамках курса 

«Декоративно 

прикладное 

искусство» 

 

3.Конкурс 

ребусов 

математически

х понятий в 

рамках кружка 

математика. (У 

математики) 

4. Сервировка 

праздничного 

стола (В 

рамках внеур 

деят-ти ) 

семьи (СП) 

2.Анкетирован

ие родителей 

«Удовлетворе

нность 

учебно-

воспитательны

м процессом» 

11 класс (КР) 

 

3.Операция 

Школьный 

двор (Род. 

комитет) 

 

4.Общешколь

ное 

родительское 

собрание  

«Итоги 

полугодия», 

«Семейные 

конфликты»(З

УВР) (СП) 

Модуль  

 

Месяц 

Основные 

школьные дела 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Самоуправлени

е 

Урочная 

деятельность 

Профориентац

ия 

Школьные и 

соц. медиа 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

 

Январь  

 

 

 

1.Рождественски

е посиделки 

(СО), (ШМ) 

 

1. Блокада 

Ленинграда. 

Тематический 

 

1.Конкурс - 

«Лучшая 

кормушка для 

 

1. Открытый 

урок по 

географии в 

 

1.Ярмарка 

учебных 

заведений 

 

1.Выпуск 

школьной 

газеты « 

 

1.Выпуск 

буклетов -

Профилактика 

 

1.Рейды в 

семьи (СП) 

 



159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общешкольное 

мероприятие 

«Итак, она 

звалась 

Татьяной» (СО) 

 

 

классный час 

«Ленинград - 

боль моя» (КР) 

 

2.Профилактика 

заболевания 

гриппом и 

ОРВИ, 

COVID19. (КР) 

 

3. Классный час 

«Ценить 

настоящее» 

(Профилактика 

суицидального 

поведения 

школьников) 

 

4.Проф.недели 

- «Дружить -

здорово!» 

 

птиц» (СО)  

 

2.Профилактич

еское 

мероприятие 

«Чистые руки»  

(СО) 

(Мед.работник) 

рамках. 

Предметной 

недели.  

(Руководитель    

МО учителей) 

 

Иркутской 

области» 

(ОПП) 

 

Рождественск

ие 

посиделки» 

(СО;ШМ) 

 

 

заболевания 

гриппом и 

ОРВИ, 

COVID19. (в 

рамках курса – 

Первая 

помощь) 

 

2.Трудоустро

йство 

несовершенно

летних. (СП) 

Модуль  

 

Месяц 

Основные 

школьные дела 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Самоуправлени

е 

Урочная 

деятельность 

Профориентац

ия 

Школьные и 

соц. медиа 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Февраль  1.Урок цифры 

«Персональные 

помощники», 

«Кибер-КВИЗ» 

(У информат) 

 

 2.Лыжня 

1.Тематический 

классный час 

«Битва под 

Сталинградом»  

 

2. Всемирный 

день доброты, 

1.А ну-ка,  

парни (СО) 

 

2.Акция ко 

Дню 

защитника 

Отечества (СО, 

1. Открытый 

урок по физике 

в рамках. 

Предметной 

недели.  

(Руководитель    

МО учителей) 

1.Профориента

ционный день 

на профессию 

педагога. 

(ОПП)  

 

 

1. Выпуск 

Поздравитель

ной газеты - 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать!» 

1. «Подарок 

своими 

руками» в 

рамках курса 

внеурочной 

деятельности 

«Декоративно 

1.Родительско

е собрание в 

выпускных 

классах  

(ЗУВР) 

2. 

Спортивный 
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России. 

(Учитель физ-

ры)  

 

3. Спортивный 

праздник 

«Быстрее, выше, 

сильнее!» (КР,   

У физ-ры) 

 

4.Муниципальн

ый конкурс -

«Масленница- 

Преданья 

старины 

глубокой » 

(ШМ, КР, СО)  

классный час. 

 

3. Единый 

классный час (с 

приглашением 

участников 

локальных войн, 

ветеранов ВД) 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать!» 

4. Беседа 

Главного 

терапевта 

ОГБУЗ ЦРБ 

«Значение 

флюрографии» 

 

ШМ)   (ШМ) прикладное 

искусство)» 

(У. технологии) 

 

2.Клуб 

интересных 

встреч в 

рамках Точки 

роста. 

3. Знаток 

этикета (в 

рамках 

внеурочной 

деятельности) 

праздник 

«Быстрее, 

выше, 

сильнее!» 

Совет 

Родителей)  

 

3.Муниципал

ьный конкурс 

«Масленница

» (СР) 

 

 

 

 

 

Модуль  

 

Месяц 

Основные 

школьные дела 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Самоуправлени

е 

Урочная 

деятельность 

Профориентац

ия 

Школьные и 

соц. медиа 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Взаимодейств

ие с 

родителями 
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Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Праздничный 

концерт  ко Дню  

8 марта (СО) 

 

2. Акция –

Поздравление 

женщинам 

(СО) 

 

3.Президентские 

игры и 

состязания 

(учитель физ-ры) 

 

 

 

 

1.Информацион

но-тематический 

классный час, 

посвящённый 

воссоединению 

Крыма с Россией 

«Крымская 

весна» (КР) 

2.Посадка 

рассады цветов 

для школьных 

клумб (КР) 

3. Классный час 

по 

жизнестойкости 

"Как преодолеть 

жизненные 

трудности" 

4.Профилактиче

ские недели 

-«Независимое 

детство» 

 

 

1.Флеш-моб 

«Курить - себя 

губить» (СО) 

 

2. 

Поздравительн

ая открытка ко 

Дню 8 марта. 

(СО) 

 

 

1. Открытый 

урок по 

биологии  в 

рамках 

Предметной 

недели.  

(Руководитель    

МО учителей) 

 

1.Экскурсии в 

ЧОУ 

«Перспектива» 

(ОПП) 

 

2. Фруктовый 

букет (в рамках 

внеурочной 

деятельности-

Карвинг) 

1.Конкурс 

поздравитель

ных 

открыток, 

выпуск 

поздравитель

ной газеты.  

(ШМ) 

 1. Урок - игра  

«Планируем 

свой рацион» в 

рамках Точки 

роста. 

(У. биологии) 

 

2.Видеоролик к 

8 марта (в 

рамках 

внеурочной 

деятельности) 

1.Рейды в 

семьи (СП) 

 

2.Общешколь

ное 

родительское 

собрание 

(ЗУВР) 

 

 

 

Модуль  

 

Месяц 

Основные 

школьные дела 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Самоуправлени

е 

Урочная 

деятельность 

Профориентац

ия 

Школьные и 

соц. медиа 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Апрель  1.Смотр 

художественной 

самодеятельност

1.Субботник по 

уборке 

пришкольной 

1.Проект 

«Юморина» 

(СО) 

1. Открытый 

урок по 

физической 

1.Конкурс 

творческих 

работ   

Выпуск газет 

посвященных 

«Дню 

1. Внеклассное 

мероприятие 

«Герои  Родной 

1.Родительско

е собрание в 

выпускных 
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и. Концертная 

программа  

(СО,ЗУВР, 

ШМ) 

 

2.День здоровья 

(учитель 

физкультуры) 

 

3. Акция 

«Поздравь 

ветерана» 

(СО;КР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

территории 

(ЗАХР)(КР) 

2.Акция зеленая 

школа (посев 

рассады для 

озеленения 

пришкольного 

участка 

(КР,СО)  

3.Тренинг по 

профилактике 

наркомании, 

токсикомании 

 (КР)(Центр 

доверие) 

4. 
Профилактическ

ие недели 

-«Жизнь! 

Здоровье! 

Красота!» 

 

 

2. 75  добрых 

дел (СО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культуре в 

рамках. 

Предметной 

недели.  

(Руководитель    

МО учителей) 

 

«Моя будущая 

профессия». 

(ОПП) 

 

космонавтики

» (СО, КР) 

 

2. Видеоролик 

Школьная 

самодеятельн

ость (в рамках 

внеурочной 

деятельности) 

земли» в 

рамках курса 

внеурочной 

деятельности 

«Нижнеудинск 

глазами 

современников

» 

(ШМ, У.доп. 

образования) 

 

2. Театральная 

постановка (в 

рамках кружка 

Школьный 

театр) 

классах 

(ЗУВР) 

 

2.Рейды в 

семьи (СП) 

 

3.Круглый 

стол «День 

семьи» (СП) 

Модуль  

 

Месяц 

Основные 

школьные дела 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Самоуправлени

е 

Урочная 

деятельность 

Профориентац

ия 

Школьные и 

соц. медиа 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Май  1.Викторина 

«Праздник 

весны и труда» 

(СО) (КР) 

2.Викторина 

«Все обо всем» 

1.Выставка – 

обзор книг 

«Читаю о 

войне»(ШБ) 

(КР); 

2.Выставка - 

1.Подготовка 

команд к 

Муниципально

му 

«Последнему 

Звонку» (СО)  

1. Открытый 

урок по 

информатике в 

рамках. 

Предметной 

недели.  

1.Ориентация 

на будущую 

профессию, 

знакомство с 

учебными 

заведениями 

1.Всероссийс

кая акция 

«Телефон 

доверия», 

выпуск 

информацион

1. Мастер класс 

 в рамках курса 

внеурочной 

деятельности 

«Карвинг» 

 

1.Общешколь

ное 

родительское 

собрание.  

2.Отчет 

Совета 
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(КР) 

3.Акция 

«Георгиевская 

ленточка» (СО) 

4.Участие в 

митинге 

посвященному 

«Дню Победы» 

(КР, ЗУВР) 

5. Участие в 

Праздничной 

демонстрации в 

честь Дня 

Победы. (ЗУВР, 

Директор) 

6.Праздник 

последнего 

звонка (СО,КР) 

7. Кросс 9 

мая.(У.физ-ры) 

обзор 

литературы 

«Наши Земляки 

добровольцы» 

(ШБ,ШМ) 
3.Генеральная 

уборка классов 

(КР) 

4.Высадка 

рассады цветов, 

покраска клумб 

(учитель 

биологии, КР) 

5. Кл.час «МЧС 

предупреждает», 

поведение детей 

на дорогах, 

водных 

объектах. (КР, 

СП) 

 (Руководитель    

МО учителей)  

 

2.Практические 

советы, 

психологическа

я поддержка 

«Как сдать 

экзамен и 

выжить?» (СП) 

 

города, района 

(ОПП) 

ных листов. 

(ШМ) 

 

 родителей по 

итогам 

работы 

(ЗУВР). 

3.Анкетирова

ние родителей 

«Удовлетворе

нность 

учебно-

воспитательн

ым 

процессом» 

10 класс (КР) 

Модуль  

 

Месяц 

Основные 

школьные дела 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Самоуправлени

е 

Урочная 

деятельность 

Профориентац

ия 

Школьные и 

соц. медиа 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Июнь  1.День защиты 

детей (СО) 

Выпускной бал 

(КР) 

2.Учебно-

полевые сборы 

(преподаватель 

НВП)  

1. Уход за 

цветниками  

2. Летний 

трудовой десант 

1. Школьный 

Турслет (СО) 

  1.Выпуск 

школьной 

газеты «Наши 

выпускники» 

(ШМ) 

  1. Школьный 

Турслет (СР) 
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы. 

 

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. 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
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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; 
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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; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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