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Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
СОШ с.Осиновка  (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно- правовых 
документов и материалов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» в 
действующей редакции). 

- Федеральная образовательная программа среднего общего образования 

- Устав МБОУ СОШ с.Осиновка  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ с.Осиновка  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса при получении 

среднего общего образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
является: 

- обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; 

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

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

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

ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 
объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 
предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 
планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

— обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

— развитие государственно-общественного управления в образовании; 
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— формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

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

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования ориентирована на получение 

старшеклассниками современного качественного образования, результаты которого определены ФГОС 

СОО и конкретизированы в личностных характеристиках выпускника: 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

— формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 

организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 

родителей (законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том 

числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

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

формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

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

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 

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

учебной деятельностью в единстве мотивационно- смыслового и операционнотехнического 

компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 

дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

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

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, с 

появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно- теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 
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траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или 

иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение, 

построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных 

биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько 

эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 

отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие 

органов государственно- общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

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

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

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности 

и успешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Основная 

образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и 

составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40 % от общего 

объема образовательной программы среднего общего образования. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей 

основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы: 

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 
оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
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программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений и организаций в рамках «Российского движения детей и молодежи»; курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения  В 

МБОУ СОШ с .Осиновка это естественно-научный профиль в 10 классе и универсальный в 11 классе. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с 

учетом особенностей образовательных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

таких формах как хоровые студия, театральная студия, сетевые сообщества, школьный спортивный клуб, 

конференции, олимпиады, военно- патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают: 

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

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

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

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развитиянаукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

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

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

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

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

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

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

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

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются  в 

МБОУ СОШ с.Осиновка  для учебных предметов на базовом уровне. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов 

на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 
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Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной  

деятельности. Предметные результаты  более подробно прописываются в рабочих программах учебных 

предметов, курсов. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее - система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из оснований для 

разработки Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

— оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 
их итоговой аттестации; 

— оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

— оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Цель оценки - получение информации о соответствии достигнутых обучающимися результатов 

требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам освоения 
основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 
освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты)  и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, при оценке 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, педагогических 

работников. 

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным предметам 
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осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, 

Положением о внутришкольной системе оценки качества образования (ВСОКО). 

Для проведения ВСОКО  составляется график оценочных процедур ,который доводится до 

сведения обучающихся и родителей (законных представителей0 публикацией на информационном 

стенде и на  официальном сайте школы. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно- образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 

уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется: 

— в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности , в том числе независимой оценкой качества образования 

(НОКО; 

— в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 

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

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования (ВСОКО). 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития универсальных учебных 

действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета посредством графика 

оценочных процедур.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта в соответствии с Положением об индивидуальном итоговом проекте 

обучающегося МБОУ СОШ с.Осиновка. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется 

учащимися в течение10 - 11-го классов, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей (текущий и 

тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Оценка достижения предметных результатов 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
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Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным предметам 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, 

Положением о внутришкольной системе оценки качества образования (ВСОКО). 

Для проведения ВСОКО  составляется график оценочных процедур ,который доводится до 

сведения обучающихся и родителей (законных представителей0 публикацией на информационном 

стенде и на  официальном сайте школы. 

Текущий контроль. 

Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка образовательных 

(учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соответствии с образовательной 

программой в целях: 

— определения степени освоения образовательной программы; 

— оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в 

соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания (от 2 до 5) по учебным предметам 

обязательной части учебного плана и по дополнительным учебным предметам из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Безотметочная система оценивания применяется к 

элективным курсам из части, формируемой участниками образовательных отношений («освоил»/»не 

освоил»). 

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. Данные виды работ оцениваются по бальной шкале (от 2 до 5) в соответствии с критериями 

оценивания, зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Результаты текущего контроля фиксируются 

в классных электронных журналах. 

Текущий контроль по элективным курсам и курсам внеурочной деятельности не предусмотрен 

При 5-бальной оценке используются общедидактические критерии. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Учителя, 

проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и проверочные работы, устные 

ответы обучающихся), выставляют оценку в классный журнал. 

Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися образовательной 

программы основного среднего образования включаются в рабочие программы учебных предметов, 

курсов , обсуждаются на заседаниях школьных методических  объединений. 

Выставление текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок определяется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. ГИА проводится 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных 

и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - 

ГВЭ). К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

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

иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 
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обязательным предметам (Русский язык», «Математика») 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. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по завершению 

изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

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. 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 или на школьной конференции. 

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в соответствии с 

правилами математического округления, которые определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых оценок за 10 - 11 класс. 

 

II .Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы СОО школы. 

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. 

2.1.1. Цель и задачи  программы развития УУД 

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

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 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. 

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. 

2.1.2. Основные направления формирования УУД 
Программа формирования УУД у обучающихся содержит: описание взаимосвязи УУД с содержанием 

учебных предметов; описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. Содержание основного общего образования 

определяется программой основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в 

рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее - РП) отражают определенные во 

ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты освоения учебного 

предмета на уровне основного общего образования"; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 

в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические действия: 

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

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

функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять 

текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств; 

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

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

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения 

(например, в лексическом составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и использовать 

определения понятий; тол- ковать лексическое значение слова путем установления родовых и видовых смысловых 

компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

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

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

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

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

представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

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

устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

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

читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями 

русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские 

действия: 

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

особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительновыразительных средств языка, о 

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

аргументировать суждения; 

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

достоверность; 

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

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

национального языка русского народа, одного из мировых языков и другие); 

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

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

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

изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

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

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

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

современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

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

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

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

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

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

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационнойбезопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

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

проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

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

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

формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

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

формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учетом цели и особенностей 

аудитории; 

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

религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур; 

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

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

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

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

проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным; 

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

(или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

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

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

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь предупреждать 
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их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий 

общения; 

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

приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

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

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

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

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

произведениях. 

Иностранный язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические и 

исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствамииностранного и 

родного языков; 

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

классифицировать и обобщать их; 

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

грамматических конструкции и их функций); 

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

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

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменныхвысказываний на 

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

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностей единиц 

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

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского 

проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения за 

языковыми явлениями; 

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

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

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответствий и различий в 

культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

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

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

полным пониманием); 

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

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

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

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

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

источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на иностранном 

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

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

изучаемого иностранного языка; 

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

в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

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

информации); 

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

плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, самостоятельно 

выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

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

поставленной коммуникативной задачи. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

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

свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

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

решения поставленной задачи); 

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

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

Математика и информатика. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические действия: 

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

определения понятий; 

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

проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязии противоречия в 

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

противоречий; 

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

частные и общие; условные; 

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

умозаключений по аналогии; 

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

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

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

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские 

действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

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

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей 

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

процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, прогнозировать 

возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать информацию 

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

различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, воспринимать ее 

критически; 

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

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

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

помощью формул; 

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

утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, выдвигать 

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

методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 

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

адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном 

виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

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

письменных текстах; 
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в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

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

диалога; в корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

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

исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и 

графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговыештурмы" и другие), 

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

организацию совместной работы, распределять виды работ,договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы; обобщать мнения нескольких людей; выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

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

собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами 

самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

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

на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, затруднения, 

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

деятельности. 

Естественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, биологических 

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

теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, 

закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении 

общих свойств у веществ, от-носящихся к одному классу химических соединений; 

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

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

идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; применять используемые 

в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать модельные представления при решении 

учебных познавательных и практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

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

веществах и химических реакциях; 

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

последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования тепловых 

двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций эко- логической безопасности; влияния 

радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в 

процессе подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

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

действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковаядиагностика в технике и медицине, 

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

жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские 

действия: 

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

электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний математического маятника от параметров 

колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависимости периода 

обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и 

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

тока от силы тока; 

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

зависимости между дальностью полета и начальной скоростью тела; о независимости времени движения бруска 
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по наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на 

углубленном уровне); 

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

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

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

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

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

дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

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

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

моделью, требующие применения знаний из разныхразделов школьного курса физики, а также интеграции знаний 

из других предметов естественно-научного цикла; 

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

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

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

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

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: создавать 

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

форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных 

знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, использовать информационные технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке сообщений о применении 

законов физики, химии в технике и технологиях; 

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

естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: аргументированно 

вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

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

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

научной картине мира; 

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

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

дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по 

темам "Движение в природе", "Теплообменв живой природе", "Электромагнитные явления в природе", "Световые 

явления в природе"). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

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

проблемы, ставить и формулировать задачи; 

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

выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей; 

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

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

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

оценивать соответствие результатов целям; 

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

и расчетных задач; 

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

исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические действия: 

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

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

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне наоснове знаний об 

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

институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации социальных 

явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 
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определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического положения, формам правления и 

типам государственного устройства; 

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

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

макроэкономических показателей и качества жизни, 

изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

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

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

прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

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

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

важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские 

действия: 

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

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

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

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

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

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

всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной точки зрения 

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

выбирать наиболее аргументированную позицию; 

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

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

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

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

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

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

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

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

исторический метод; владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

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

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

информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

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

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

информации различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа социальной 

информации о социальном и политическом развитии российского общества,направлениях государственной 

политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, 

полученной из источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

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

норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов письменных исторических 

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

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей 

политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального 

государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

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

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

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социальногуманитарной 

подготовкой. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного взаимодействия народов нашей 

страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

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

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

успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

2.1.3. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

 
УУД учебно-исследовательская деятельность проектная деятельность 

личностны 

е Саморазвитие и личностное 

самоопределение, мотивация к обучению и 

целенаправленной по- знавательной 

деятельности, система значимых социальных и 

межличностных отношений, цен- ностно- 

смысловых установок, антикоррупцион- ное 

мировоззрение, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осо- знанию 

российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Саморазвитие и личностное 

самоопределение, мотивация к обучению и 

целенаправленной по- знавательной 

деятельности, система значимых социальных и 

межличностных отношений, цен- ностно- 

смысловых установок, антикоррупцион- ное 

мировоззрение, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осо- знанию 

российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

метапр ед- 

метные 

Межпредметные понятия и универсальные 

учеб- ные действия, способность их 

использования в познавательной и 

социальной практике, само- стоятельность в 

планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению 

индивидуальной об- разовательной 

траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия, способность их 

использова- ния в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществ- лении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность

 к построению 

индивиду- альной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе элективных курсов и  
внеурочной деятельности. ( 2.3,2.4., 2.5) 

  

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

деятельности разрабатываются на основе требований к  

результатам освоения основной образовательной программы с учетом  программ, включенных в 

ее структуру.  

 

  Рабочие программы учебных курсов, элективных курсов, внеурочной деятельности  

              http://школа-осиновка.михобр.рф/wp-content/uploads/2023/09/10-klass.rar 

http://школа-осиновка.михобр.рф/wp-content/uploads/2023/09/11-klass.rar 

 

Годовой календарный учебный график  

 

http://школа-осиновка.михобр.рф/wp-content/uploads/2023/09/10-klass.rar
http://школа-осиновка.михобр.рф/wp-content/uploads/2023/09/11-klass.rar
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http://школа-осиновка.михобр.рф/wp-content/uploads/2023/09/godovoj-kalend.grafik-na-23-24god-_podpis.pdf 

 

  

 2.6. Программа воспитания  и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования 

Пояснительная записка 
Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ  СОШ с.Осиновка при получении 

среднего общего образования (далее - Программа) строится на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде. 

Программа обеспечивает: 

— достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОССОО; 

— формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне среднего общего 

образования преемственно продолжает и развивает программу духовно нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования. Опираясь на 

результаты работы в рамках подпрограммы духовно нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования и результаты работы в рамках подпрограммы среднего общего 

образования, для успешной деятельности в этой сфере на уровне среднего общего образования важны 

все указанные позиции: без их достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с 

расширением и усложнением духовно-нравственного мира обучающегося. Уровень среднего общего 

образования принимает взрослеющего человека в момент перехода многих латентных процессов его 

становления в явные. 

Программа содержит: 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся. 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов. 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей)обучающихся 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

http://школа-осиновка.михобр.рф/wp-content/uploads/2023/09/godovoj-kalend.grafik-na-23-24god-_podpis.pdf
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2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся Данная 

программа среднего общего образования преемственно продолжает и развивает программу духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ  СОШ с. Осиновка  и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже 

принципы. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Принятие подростком ценностей 

происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с 

учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

Применительно к организации пространства воспитания и социализации выпускника, пространства его 

духовно-нравственного развития системно деятельностный подход имеет свои особенности: воспитание 

как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности: учебной, внеурочной, 

внешкольной. Системно- деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при 

ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. 

Принцип интеграции содержания. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

— Общеобразовательных дисциплин; 

— произведений искусства; 
— периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

— духовной культуры и фольклора народов России ; 

— истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

— жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

— общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

— других источников информации и научного знания. 

Интеграция содержания деятельности должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от 

мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане юношеский возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип полисубъектности воспитания 
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад 

школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны 

быть приняты всеми субъектами развития и воспитания. 

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов означает, что все 

граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. Однако это может произойти 

только в том случае, если система образования в школе направлена на возраст своих воспитанников, так 

и того пространства, в котором осуществляется их социализация. 

2.6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся при получении среднего общего образования 

Целью воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 

будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 



23 

 

 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

— освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

— вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся 

в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

— овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в 

социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

2.6.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне 

среднего общего образования реализуются в сферах: 

— отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

— отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

— отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 
жизни); 

— отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

— отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления 

жизненных планов); 

— отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

— трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне среднего общего образования - базовые национальные ценности российского общества, 

сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 
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муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» 

(Гл. I, ст. 17). 

 

— 2.3.3. «Содержание ,виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
1. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к 

России как к Родине(Отечеству) 

Ценностные 

установки 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества; 

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

проживающих в Российской Федерации; приобщение к сокровищнице

 мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

взаимодействие с библиотеками; 

обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики. 

Задачи воспитания Формирование: 

- толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на 

признании различных форм общественного сознания, предполагающего 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- развитие культуры межнационального общения;-развитие в 
детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 
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Содержание - общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов 

и лиц, охраняющих общественный порядок; осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Виды деятельности - беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 
туристическая деятельность, краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и памятным местам (внеурочная, 
внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко- патриотического 
содержания (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 
соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных дисциплин; 

- участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детским 
объединением (внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, 
внеурочная, внешкольная) 

Мероприятия по осуществлению содержания раздел 

Урочная 

деятельность 

Обществознание, история, литература 

Внеурочная деятельность 

Классные часы «Парламентский урок» «Правовая культура. Выборы» «Человек, личность, 

гражданин»,, «Социальная активность, что это», «Служу 

Отечеству!» 

«Волонтерские движения», «Изучаем права человека», «Как люди пришли 

к осознанию того, что права человека надо защищать», «Равенство всех 

прав», «Права и обязанности человека от рождения и на всю жизнь», 

«Хочу стать президентом, «Выборы», Основные положения «Конвенции о 

правах ребёнка» 

Выездные 

мероприятия 

Посещение музеев, Мемориала Славы, митингов, выставок 

Конкурсы, выставки, 

проекты 
«Вооруженные силы России: историческое прошлое и 

современность» 

Проекты «Моя семья в годы войны», «Бессмертный полк» Конкурс клубов 

молодых избирателей. 
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Недели, акции, 

календарные даты 

Школьные традиции Внешкольная 

деятельность 

Социально- значимая 

деятельность 

День села День 

пожилого человека 

«Крым -это Россия» 

День матери 

День конституции 

Они защищают 

Родину! 

Блокада Ленинграда 

День победы День 

защиты детей Неделя 

правовых знаний 

Месячник молодого 

избирателя. 

Месячник военно-

патриотической 

работы 

День охраны 

памятников День 

славянской 

письменности 

День родного языка 

День космонавтики 

День весны и труда 

 «Спасибо деду за 

ПОБЕДУ» «Не 

бывает чужой беды» 

Праздник-линейка 

«Здравствуй, школа!» 

Праздник последнего 

звонка 

Митинги ко Дню 

Защитника Отечества, 

Дню Победы, 

«Вахта Памяти»  

«А ну-ка, парни!» 

Посещение Мемориала 

Славы 

Недели музея 

Возложение цветов к 

Памятным местам. 

Участие в 

городских, районных 

акциях, круглых

 столах. 

Месячник молодого 

избирателя. 

Участие в 

районных и городских 

мероприятиях в 

рамках месячника 

военно патриотической 

работы. 

Посещение музеев, 

выставок 

Проект «Мой 

класс-моя семья» 

, операция «Ветеран» 

Организация конкурса 

«Нет войне» 

Обновление и 

создание новых 

музейных экспозиций 

Гражданская акция 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская 

ленточка», «Переписка 

поколений», 

«Музейная ночь» 

2. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

 

Ценностные 

установки 
- уважительное отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами 

семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения 

семейных обязанностей; 

- ответственное отношение к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Задачи 
воспитания 

- Формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в 

семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между 

поколениями). 
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Содержание - Получают элементарные представления о семье как социальном 
институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье; 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье 
участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений; 

- моделируют различные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в семье и школе. 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

Родной язык и родная литература», история 

Внеурочная деятельность 

Классные часы «Семья: права и обязанности в семье», «Моя семья», «Родители и дети. 

Объяснение в любви», «Семья. Семейные традиции», «Семья в моей 

жизни», «Семья - ключ к счастью», «Идеальная семья», «Родство 

кровное и родство духовное» . 

Выездные 

мероприятия 

Квесты «Мой класс-моя семья» 

Конкурсы, 

выставки, проекты 

Выполнения и презентации проектов: «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции», «Древо моей семьи» и др. Конкурс «Семейный 

альбом» 

Недели, акции, 

календарные даты 

Школьные традиции Внешкольная 

деятельность 

Социально 

значимая 

деятельность 

День матери День семьи Участие в Школьно- 

День отца 
Семейный 

концерт 

День пожилого человека тематических 

семейных конкурсах и 

проектах, фестивалях, 

соревнованиях 

Участие в акциях, 

праздниках 

посвященных Дню 

семьи, отца, матери 

семейный 

праздник «Семь-Я» 

(ролевая игра) 

3. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу 
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Ценностные 

установки 

институты гражданского общества, возможности участия 

граждан в общественном управлении; 

права, свобода и обязанности человека; законы, правопорядок, 

общественное согласие; роль человека в обществе; 

правила безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

возможное негативное влияние на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Задачи воспитания — формирование российской гражданской идентичности, 
гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

— развитие правовой и политической культуры детей, расширение 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

— формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиознымубеждениям; 

— формирование установок личности, позволяющих противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

 

негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения. 
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Содержание - получают элементарные представления о политическом устройстве 
России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и 
обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 
общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

- получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и 

др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного 

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

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов 

юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т. д.); 

Виды деятельности 

и формы занятий 

беседы, тематические классные часы (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

встречи с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др (внеурочная, 

внешкольная); 

участие в школьных органах самоуправления (внеурочная, внешкольная); 

игры по основам безопасности, (урочная, внеурочная, внешкольная); 

участие в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, 

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

(внеурочная, внешкольная); 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность Общество, история, литература, история, ОБЖ 

Внеурочная деятельность 

Классные часы «Изучаем права человека», «Как люди пришли к осознанию того, что 

права человека надо защищать», «Равенство всех прав», 
 

«Права и обязанности человека от рождения и на всю жизнь», 

«Хочу стать президентом, «Выборы», «Адвокат комментирует », 

Основные положения «Конвенции о правах ребенка». 

«Государственные символы России» «От безответственности до 

правонарушений один шаг» 

Выездные 

мероприятия 

Экскурсии  
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Конкурсы, 
выставки, проекты 

Конкурсы исследовательских работ «Права человека - основа 

гражданского общества», 

«Моя законотворческая инициатива», «Избирательное право», 

«Ораторское мастерство», 

Научно-практическая конференция «Молодежь и выборы» 

 

Антитеррористическая безопасность 

Недели, акции, 

календарные даты 

Школьные традиции Внешкольная 

деятельность Социально значимая 

деятельность 

День конституции 

Неделя правовых 

знаний 

День 

самоуправления 

Предметные недели 

Школьное НПК 

Акции: 

«Родительский 

урок», 

«Интернет- урок» 

«Молодежь без 

табака и алкоголя», 

«Спорт вместо 

наркотиков»; 

- марафон «За 

здоровый образ 

жизни» 

Учебно- тренировочные 

мероприятия, 

практические занятия с 

детьми по отработке 

эвакуации на случай 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Встречи учащихся с 

представителями 

правоохранительных 

органов, ГО и ЧС, 

УФСБ по вопросам 

борьбы с 

терроризмом и 

повышению 

бдительности. 

Круглые столы 

Посещение органов 

местного 

самоуправления 

 

Пожарная безопасность 

День служб ЧС 

День памяти 

жертвам Беслана 

Учебная эвакуация Встречи с 

работниками МЧС 

Квест «Пожарная 

служба» 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

День профилактики 

ДТТ 

Акция «Помощник 

пешехода» 

Встречи с 

сотрудниками ГИБДД 
Акция на дорогах 

«Помощник 

пешехода», 

Месячник 

«Внимание, дети!» 

 

Конференции 
 

 

Информационная безопасность 

День безопасности 

в сети Интернет, 

«Месяц 

безопасности в 

Интернете» 

Олимпиада на портале 

«Сетевичок» 

Встречи с 

общественными 

инспекторами 

(уполномоченными) по 

правам ребенка 

Встречи с 

инспекторами ОДН, 

КДН 

Участие во 

флэшмобе 

Конференции 

Диспуты 

4. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к себе, 

своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования 
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Ценностные 

установки 

Здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

Задачи 

воспитания 
— воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 
формирование способности ставить цели и строить жизненные планы; 

— реализацию обучающимися
 практик саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

— формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

— формирование у обучающихся готовности и способности к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

— формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

— развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, 

ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью - как собственному, так и других людей; 

умение оказывать первую помощь; 

— развитие культуры здорового питания; 

— содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны. 
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Содержание осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально- психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своем здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости 

от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом;

 самообразованию; труду и творчеству для 

успешной социализации; 

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики 

и другие ПАВ. 

Виды деятельности / 

формы занятий 

беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, внешкольная); 

прогулки на природе для укрепления своего здоровья (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

урок физической культуры (урочная); спортивные 

секции (внеурочная, внешкольная); 

подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная); туристические 

походы (внеурочная, внешкольная); спортивные соревнования 

(внешкольная); 

игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений (внешкольная) 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни. ,  

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

Физическая культура, биология, литература, химия, ОБЖ, Родной язык, 

Физическая культура 

Внеурочная деятельность 
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Классные часы «Жизнь - территория здоровья», «История олимпийских игр», «Встреча 

со знаменитыми спортсменами города», «Мы то, что мы едим», 

«Наркотикам - нет!», «Алкоголизм и табакокурение- вредные привычки», 

«Спорт здоровье сбережет». 

Выездные 

мероприятия Спортивные соревнования Дни здоровья, турслеты 

Конкурсы, 

выставки, проекты 

Конкурсы рисунков, плакатов по ПДД Конкурс «Лучший уголок 

здоровья» Конкурс «Знатоки ПДД» 

Недели, акции, 

календарные даты 

Школьные традиции Внешкольная 

деятельность 

Социально-значимая 

деятельность 

День Здоровья 

Месячник 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Месячник 

здорового образа 

жизни День 

борьбы со 

СПИДом 

День борьбы с 

алкоголем 

 

 «Мы-за ЗОЖ» 

«Наркотикам-нет» 

Осенний турслет  

День рекордов, 

посвященный Дню 

защитника Отечества,  

 

Экскурсии на 

стадионы . 

Соревнования по 

футболу и др. видам 

спорта 

Встречи со 

специалистами 

(медицинскими 

работниками, 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов), ведущими 

профилактическую и 

просветительскую 

работу по охране 

здоровья 

 

Конкурс 

антинаркотической 

социальной рекламы 

«Мы выбираем 

жизнь» Волонтерская 

акция 

«День отказа от 

курения» 

Спортивные 

мероприятия для 

младших школьников   

 

 4.  

 

5Экологическое воспитание 

Ценностные 

установки 

жизнь во всех ее проявлениях; 

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; 

экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая 

ответственность; 

социальное партнерство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой 
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Задачи 

воспитания 
— Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 
отношений к природе; 

— формирование готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

— развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально 
чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей 
природой в месте жительства и его ближних окрестностях; 

— сопоставление бытующей практики с результатами качественно 
иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, 
японский опыт); 

— развитие «темы природы» в своем собственном творчестве 
(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства; 

фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних 

окрестностях видов, представляющих с точки зрения 

участников этого поиска, особую эстетическую ценность. 

Содержание присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности; умение 

придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; способность

 прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для 

 

устойчивого развития; 

знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

овладение способами социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; профессиональная 

ориентация с учетом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой 

экологически ориентированной деятельности 
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Виды деятельности 

и формы занятий 

предметные уроки (урочная); 

беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю, экологические акции, десанты, коллективные 

природоохранные проекты (внеурочная, внешкольная); 

участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций (внешкольная) 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

МХК, литература, история, английский, ИЗО 

Внеурочная деятельность 

Классные часы «Экологические проблемы современности», «Письмо экологу», 

«Будущее рождается сегодня», «Земля предков-наша Земля», 

«Переработка мусора - это важно», «Экология и ресурсы», 

«Всемирное наследие ЮНЕСКО» 

Выездные 

мероприятия 

Экскурсия в краеведческий музеи 

Конкурсы, 

выставки, проекты 

Участие в НПК, конкурсах, семинарах Конкурс социальных проектов; 

Недели, акции, 

календарные даты 

Школьные традиции Внешкольная деятельность Социально-

значимая 

деятельность 

Месячники 

санитарной очистки

 и 

благоустройства 

территории школы 

 Акция памяти в 

связи с

 25-  

 (посадка деревьев). Участие в 

природоохранительных 

акциях  района и края  

Конкурсы 

рисунков, 

плакатов: 

«Береги 

природу!» 

Конкурс 

социальной 

рекламы «Мы 

выбираем 

жизнь» 

День Земли, час 

экологии 

Неделя экологии и 

здоровья «», «: 

Всемирный день 

воды Всемирный 

день птиц 

Всемирный день 

здоровья 

Международный 

День земли 

Всемирный День

 охраны 

окружающей среды  

  

Проведение 

акции 

«Будущее Земли 

зависит от тебя»  

Художественно-эстетическое воспитание 
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Ценностные 

установки 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

Задачи воспитания 
Формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства: 
формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как 
 

 

особого способа познания жизни и средства организации общения; 

— развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; 

— развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 

— воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

— развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности развитие представлений о душевной и физической 

красоте человека, а равно по его разрушительных возможностях; 

— о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции 

этих представлений на примере европейской моды от античности до 

наших дней; 

— развитие способности отличать подлинное искусство от его 

суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, 

романского, готического, классического и т.д. искусства, включая 

авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного 

искусства; 

- параллельно - освоение основ художественного наследия родной, 

русской и иных важнейших культурно- художественных и религиозно-

художественных традиций: японской, китайской, индийской, арабской 

(исламской), христианской, буддийской и др.; 

- поощрение и поддержка собственных занятий подростков 

художественным творчеством в различных областях (включая моду, 

дизайн собственного жилища и территории дома и школы и др.); 

- использование» родного города и его окрестностей в качестве 

своеобразной «образовательной программы» по истории культуры 

народа, создавшего этот социально-природный феномен; 

- устройство публичных лекций (с приглашением родителей, местных 
жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства; 

- организация экскурсий на художественные производства и выставки, 

к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим 

обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде 

презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и 

использования; 

-  
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музыка (классическая, народная, современная, но не попса), поэзия, 

рассказы людей, побывавших в интересных местах, и др.; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство 

с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой и последующее обсуждение; 

- поддержка подростковой творческой деятельности посредством 

вынесения ее в публичное пространство, развитие умения выражать 

себя вербально. 

Содержание представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России. 

знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами. 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают 

за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждение прочитанных книг, 

художественных фильмов, телевизионных передач, компьютерных игр 

на предмет их этического и эстетического содержания. 

изучение творчества писателей, поэтов, художников Алтайского края и 

их вклад в историю России, организация тематических экспозиций на 

базе школьного музея. 

Виды деятельности 

/ формы занятий 

предметные уроки (урочная); 

беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; посещение музеев, выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок (внеурочная, внешкольная); 

проведение выставок семейного художественного творчества «Золотая 

осень», «Мой край родной», музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) участие в художественном

 оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная); 

участие в совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными 

субъектами 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

литература, история, ИЗО 

Внеурочная деятельность 

Классные часы «В гости к великим людям», «Я и мой талант», «Красота спасет 
 

 

мир», «О красоте и хорошем вкусе», «Великая сила искусства» 

Выездные 

мероприятия 

Посещение музеев города: Военно-исторический музей, 

Алтайский государственный художественный музей,музей 

литературы и искусства, планетарий 
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Конкурсы, 

выставки, проекты 

Конкурсы: стихотворений, рисунков, стенгазет, поделок, 

фотографий «Мое село». 
Конкурс «Мой класс-моя семья» 

Выставка детского творчества «Салют Победы!» 

Недели, акции, 

календарные даты 

Школьные традиции Внешкольная 

деятельность 
Социально 

значимая 

деятельность 

День театра День 

музеев День 

библиотек 

Выставка лучших работ 

конкурса фотографии 

Фотовыставка 

Выставка газет 

Интеллектуальные игры 

Музейная ночь 

Библионочь 

Конференции 

Литературно-

музыкальная 

композиция для 

ветеранов, 

Театральные 

постановки, 

Фестиваль 

постановок к 

Дню Победы 

Духовно-нравственное воспитание 

Ценностные 

установки 

правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны и своего края 

Задачи воспитания — Формирование
 мотивационно-ценностных отношений 
обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

— развитие способности к рефлексии (критики) оснований 

деятельности - как своей, так и других людей, прежде всего 

сверстников; умение ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой поддержки даже при 

осознании егонеправоты; 

— развитие способности различать позитивные и негативные 

явления в окружающем социуме, анализировать их причины, 

предлагать способы преодоления социально неприемлемых 

явленийиучаствоватьвнаправленнойнаэтодеятельности; способность 

критически оценить качество информации и 
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развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, 

компьютерными играми и различными СМИ; 

- развитие представлений о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии народов нашей страны и их 

культуры, в становлении и развитии Российского государства; 

посильно расширение этих представлений на межрелигиозную 

ситуацию в современном мире. 

Содержание сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно- трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Виды деятельности / 

Формы занятий с 

обучающимися 

беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

классный час(внеурочная); 

туристическая деятельность, краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

путешествия по историческим и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко- патриотического 

содержания (урочная, внеурочная, внешкольная); 

творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 
 

 

соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная); изучение 

вариативных учебных дисциплин; 

участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскими объединением (внеурочная, внешкольная); 

встречи с казаками (урочная, внеурочная, внешкольная) 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

Обществознание, история, литература 
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Внеурочная деятельность 

Классные часы «Мораль и нравственность», «Эстетика в одежде» ,«Как мы 

говорим», «Что есть красота», «Искусство театра», «Культура и 

культурность»., « Виды искусств», «Знакомство с мировыми 

шедеврами», «О красоте и хорошем вкусе», «Ода спектаклю, фильму 

и т.д.», «Верь в великую силу искусства», «Красота спасет мир». 

Выездные 

мероприятия 

Посещение спектаклей, выставок, концертов,  

 

Конкурсы, 

выставки, проекты 
Фестиваль искусств, вернисаж творческих работ, новогодний 

фестиваль; выставка газет; Фотовыставка, 

Выставка детского творчества «Салют Победы!», 

Проведение конкурсов сочинений, рисунков, чтецов, 

творческие выставки учащихся; 

Недели, акции, 

календарные даты 

Школьные традиции Внешкольная 

деятельность 

Социально- значимая 

деятельность 

Месячник вежливых 

наук 

Размещение 

информации на 

школьном сайте 

Тематические Дни: 

День театра, День 

музыки День учителя 

Русские праздники 

Акции 

Милосердия: 

«Не бывает 

чужой беды», 

«Дом без 

одиночества» 

«Спасибо деду за 

ПОБЕДУ» 

Конкурс уголков 

классного коллектива 

Конкурс «Созвездие 

талантов» 

Фестиваль «Мой 

класс-моя семья» 

Конкурс 

«Государственная 

символика» Организация 

конкурса 

«Нет войне» 

Уроки мужества 

Участие 

обучающихся в 

торжественных 

церемониях 

возложения цветов к 

мемориалам 

воинской Славы, 

Встречи с 

ветеранами ВОВы и 

тыла 

Военноспортивная

 игра 

«Зарница». 

Поисковая 

деятельность «Дети-

 герои 

моего края» 

Интеллектуальные 

игры 

Создание 

видеофильмов «Наша 

школа». 

Конкурс социальной 

рекламы. Создание 

программы для 

фестиваля детского 

творчества. 

Совместный проект с 

родителями «По 

следам земляков». 

Юбилеи знаменитых 

земляков 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-

экономических 

отношений 

Ценностные 

установки 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

правила эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

значимость ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; история 

родного языка, его особенности и место в мире 



41 

 

 

Задачи воспитания - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески 

относиться к разным видам трудовой деятельности, включая обучение 

и выполнение домашних обязанностей. 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 
трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие 

собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения; 

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); 

Содержание понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; осознание 

нравственных основ образования; 

осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 
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человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение

 осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

готовность к профессиональному выбору (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и 

умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Виды деятельности / 

Формы занятий с 

обучающимися 

экскурсии на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

презентации «Труд наших родных», сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, внеурочная, внешкольная); конкурсы 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

организации работы детских фирм (внеурочная, 

внешкольная); 

работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, внешкольная). 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

Литература, история, обществознание, география, технология 

Внеурочная деятельность 

Классные часы «Мир профессий или какую открыть дверь?», «Трудовые подвиги 

потомков», «Выбираем профессию», «Выбор на всю жизнь», «Куда 

пойти учиться?», «Профессии современного мира», «Мои 

профессиональные намерения», «Что вы можете сделать 
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для своего отечества?», «Мое мировоззрение - это 

Выездные 

мероприятия 
Посещение Дней открытых дверей, экскурсии на 

производства города, Дни целеполагания. 

Конкурсы, выставки, 

проекты 

Проект «Профессии наших родителей» 

Недели, акции, 

календарные даты 

Школьные традиции Внешкольная 

деятельность 
Социально 

значимая 

деятельность 

Круглый стол 

«Все работы 

хороши?» Дискуссия 

«Всегда ли нужна 

активная жизненная 

позиция?» День 

самоуправления 

Месячник «Готовим 

полосу для взлета» 

Акции «Книжкам 

вторую жизнь», 

«Чистый город», 

сбор макулатуры 

«Рука помощи: 

сохраним жизнь 

птиц» 

Всероссийская акция 

«Покормите птиц» 

(12 ноября- 15марта) 

Акция «Скажем 

«НЕТ» 

полиэтилену» «Рука

 помощи: 

сохраним жизнь 

птиц» 

Всероссийская акция 

«Покормите птиц» 

(12 ноября- 15марта) 

Оформление школы

 к 

праздникам Акция 

«Мой 

Трудовые десанты: 

- благоустройство 
школы и 

пришкольного участка 

- озеленение классных 
комнат 

- генеральная уборка 

классов, школы 

Практические занятия по 

профориентации, 

Диагностика 

профессиональных 

намерений 

Профориентационное 

тестирование и 

консультирование, Дни 

открытых дверей, 

Встреча с 

интересными людьми 

разных профессий. 

Проект 

«Трудовые 

династии» 

Рейды 

«Чистота 

классных 

кабинетов», 

«Внешний вид», 

Рейды по 

проверке 

сохранности 

учебников 
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чистый школьный 

двор» 

   

Участие в 

деятельности клуба

 «Юный 

журналист», 

волонтерской 

организации 

«Перспектива» 

Съемка фильма «Мой 

класс», 

Конкурс ораторского 

мастерства 

Участие в круглых 

столах «Моя 

жизненная позиция», 

встречи с 

представителями 

БГД,АКЗС, 

администрацией города 

и края 

Реализация 

проекта КМИ 

Круглые столы, 

Марафоны 

 

2.6.1. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования связана с выработкой единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой поэтапно: 

Организационно-административный этап направлен на: 

— создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующий конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

— развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организациями; 

— адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации обучающихся (сверстников, учителей, родителей, сотрудников 

школы, представителей общественных и иных организаций); 

— создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп, расширение 

возможностей для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля 

социального взаимодействия школьного социума; 

— поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап направлен на: 

— обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся, разнообразия форм _ педагогической поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения, профессиональной 

ориентации; 

— использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования и 

самоопределения личности обучающегося; 

— определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; использование роли коллектива в 

формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции; стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес идр.). 

Этап социализации обучающихся 

— формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

— усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих в части освоения 

норм и правил общественного поведения, формирование собственного конструктивного стиля 

общественного мнения; 

— умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для юношеского возраста; 

— поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

— активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума; 

— владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
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самообязательство, самопереключение, эмоционально мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого нравственного уклада 

школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся. Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные 

усилия всех социальных субъектов- участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, 

включая и детско- юношеские движения и организации учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, учреждений среднего и высшего профессионального образования, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2020) воспитание 

трактуется как педагогический компонент социализации и представляет целенаправленный процесс 

развития личности, основанный на гуманистическом взаимодействии воспитателя и воспитанника. 

Воспитание предполагает целенаправленные действия по интеграции человека в общество, 

освоению им комплекса нравственных норм и социальных ролей, осуществляется через включение 

воспитанников в различные виды социальных ролей. 

Воспитание и социализация учащихся старших классов осуществляется через учебную (урочную), 

внеурочную и внешкольную деятельность: учебная деятельность / урочная деятельность реализуется в 

содержании учебных предметов, где важное место занимают воспитательные задачи. Система базовых 

национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает 

существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством внеурочных 

воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования, содержащих 

базовые ценности. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуются в пределах 

целостного, социально-открытого образовательного пространства через внешкольные мероприятия: 

экскурсии, сборы помощи, благотворительные, экологические, военно патриотические мероприятия, 

полезные дела и т.д. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая 

задача,участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность 

и опыт конструктивного гражданского поведения. 

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют образовательное событие 

как совместную личностно ориентированную, личностно- значимую образовательную деятельность, 

последствием которой должно стать повышение мотивации старшего школьника к дальнейшей 

познавательной деятельности, самоопределению. 

2.6.2. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рамках их 

участия: 

— в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского 

и творческого потенциала детей; 

— ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

— -социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды школы и социальной среды города путем разработки и реализации 

школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации 

социально значимой деятельности: 

— определение обучающимися своей позиции в школе; 

— определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда 

школы, микрорайона, социальная среда горда и др.); 

— определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов 
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(педагогических работников школы, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.); 

— разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций; 

— проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

— обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

— разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

— организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для ресурсного 
обеспечения социальных проектов и программ; 

— планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации 

социального проекта; 

— завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том числе 

в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

— деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете образовательной 

организации; 

— деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне 
школы; 

— подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий 

по заказу организаций и отдельных лиц; 

— сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

— участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, 

предметных недель, выставок и пр.); 

— участие в работе клубов по интересам; 

— участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

— организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие 

в волонтерском движении; 

— участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

— участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.6.3. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса МБОУ СОШ с.Осиновка  и социальных институтов(предприятия, 

общественные организации, система дополнительного образования, иные социальные 

субъекты) 
Организация социальной деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования 

исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

I. Организационно-административный этап включает: 

— создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

— формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- патриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

— развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
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— адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

— координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации; 

— создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

— создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

— поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школы с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного образования 

и т. д., а с другой - вовлечением обучающихся в социальную деятельность. 

Субъекты социализации Функции (задачи) Формируемый социальный 

опыт 

Администрация школы Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального обеспечения 

школы 

Создание условий 

социализации обучающихся 

школы 

Социальные партнеры Взаимодействие с целью 

объединения ресурсов 

социализации (базы 

внеурочной деятельности, 

информационных ресурсов и 

т.д.) 

Развитие опыта 

разноплановой творческой 

деятельности, формирование 

уважения к традициям 

 

Учреждения дополнительного 

образования детей (ДЮЦ, 

спортивные школы, 

школа искусств, 

художественная школа) 

Расширение сферы 

творческой самореализации 

учащихся с 

учетом их 

индивидуальных 

возможностей 

Опыт интеллектуального, 

технического, художественного 

творчества; опыт 

инициации социальных 

акций и участия в них; опыт 

делового взаимодействия, 

проявления милосердия, 

заботы, поддержки 

Учреждения образования 

 

Обеспечение поддержки 

обучающихся на основе 

руководства творческими 

коллективами обучающихся. 

передачи опыта учебно 

исследовательской 

деятельности 

Опыт проектной, учебно-

исследовательской 

деятельности; опыт 

применения компьютерной 

грамотности при решении 

практических задач; опыт 

участия в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах. 

дискуссиях; опыт 

коммуникативной деятельности 
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Учреждения культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные  фонды) 

Содействие в 

формировании социального 

опыта детей на основе 

музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного 

многообразия библиотечных 

фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией; читательский 

опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации; опыт связи с 

общественными фондами и 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных 

групп 

Детские общественные 

организации 

 

Опыт участия 

общественных организаций; 

опыт 

социальной активности, 

проявления самостоятельности

 и 

ответственности, рефлексивной

 оценки 

результатов социальной 

практики; опыт реального 

управления и действия 

Зрелищные учреждения 

 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей. 

развитие эстетического 

кругозора с 

использованием средств 

театральной педагогики 

(встреч с создателями 

спектакля, обсуждений. 

дискуссии по зрительским 

впечатлениям и т п.) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, 

музыкального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) как 

результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссера, художника, 

актеров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения 

Спортивные сооружения) Расширение базы занятий 

физической культурой и 

спортом 

Развитие потребности 

занятий спортом; опыт выбор 

видов спорта в соответствии с 

физическими поведенияна воде, 

обучение плаванию 

Социально психологическая 

служба школы 

) 

Консультативная помощь 

обучающимся, родителям и 

педагогам 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, адекватного 

самовосприятия в кризисной

 ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений 
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Детский сад Оказание шефской, 

волонтёрской помощи 

Опыт шефства над детским 

садом, проявление заботы о 

младших; опыт применения на 

практике знаний и умений при 

изготовлении игрушек, поделок, 

проведении игр, праздников с 

дошкольниками 

КГБУЗ Михайловская 

поликлиника 

(профилактические 

медосмотры, мероприятия по

 профилактике и 

пропаганде ЗОЖ); 

Центр тестирования ГТО  

ГИБДД, ПДН (проведение 

бесед инспекторами с 

учащимися, встречи с 

родителями на 

родительских собраниях, 

Мотивирование на 

ведение здорового образа 

жизни, опыт общения 

Опыт общения с людьми, 

транслирующими 

отрицательные моменты 

жизнедеятельности 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть 

представлена как последовательная реализация следующих задач: 

— моделирование администрацией школы с привлечением обучающихся, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды); 

— проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами); 

— осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

— формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

— организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

— обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

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

общественная активность, социальное лидерство); 

— стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка 

общественных инициатив обучающихся. 

II. Организационно-педагогический этап включает: 
— обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

— обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

— создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

— создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 
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— обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной 

деятельности; 

— определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

— использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

— использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

— стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

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

III. Этап социализации обучающихся включает: 
— формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

— усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

— формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения 

в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

— достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

— умение решать социально-культурные задачи специфичные для возраста обучающегося; 

— поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

— активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

— регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

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

и электронных дневников в Интернет; 

— осознание мотивов своей социальной деятельности; 

— развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; 

— владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования 

— Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

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

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

— Со стороны взрослых (педагогов, классных руководителей, специалистов школы (психолога, 

социального педагога), родителей) основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся на данных этапах являются: психолого педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

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

самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у обучающихся представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться 

три группы задач: 



51 

 

 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, 
своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной 
ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования). 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. В воспитательном процессе МБОУ «СОШ с.Осиновка реализуются ролевые игры социальной 

направленности: «Выборы актива школы», «Выборы руководителя КМИ», «Я-оратор». Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. В рамках ролевой игры обучающийся действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре школьник, участвуя в 

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той реальной 

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

Для организации и проведения ролевых игр могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. В МБОУ СОШ с.Осиновка реализуется проект «Ученическое 

самоуправление в школе - основа самоорганизации и самоопределения обучающихся», РДДМ. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 

человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

— участвовать в принятии решений Совета школы; 
— решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

— контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

— защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

— придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

— создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение 

в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель - превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся 

труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда 

и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс 

между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) 

может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Педагогическая поддержка обучающихся в профессиональном самоопределении является 

важнейшим условием качественных изменений и в образовании, и в обществе. 

В процессе профессионального самоопределения обучающихся встречаются определённые 

препятствия, возникающие в связи с решением задач выбора профессии. В основе их лежит несколько 

групп противоречий: противоречие между наличным и необходимым уровнем знаний, умений, способов, 

обеспечивающих реализацию встающих перед старшеклассником целей; противоречия, связанные с 

преодолением и оценкой своей жизненной перспективы: между возможностью проявить себя в 

различных видах деятельности необходимостью самоограничения потребностей, между склонностью к 

какой- либо профессии и представлением о её непристижности или неперспективности, между 

осознанием уровня своего общего развития и необходимостью заняться малоквалифицированной 

работой и другие противоречия. Связанные с оценкой своей пригодности для избираемого пути: между 

интересами и способностями, между профессиональным идеалом и самооценкой, между уровнем 

притязаний и реальными возможностями, между особенностями здоровья, характера, привычек и 

требованиями, предъявляемыми профессией. 

Практика исследования показала, что наиболее распространенными трудностями и ошибками 

молодых людей при выборе профессии оказываются: 

— использование неадекватных и даже предвзятых источников информации о профессии и, как 

следствие, выработка искаженных представлений о ней; 

— неумение систематизировать имеющуюся информацию, выделить в ней главное и 

второстепенное; 

— переоценка или недооценка роли отдельных индивидуально-психологических качеств при 

выборе профессии; 

— неумение соотнести свои возможности с требованиями профессии, неадекватная самооценка; 
— неправильное понимание способностей, подмена их морально-нравственными качествами; 

— неверные представления о возможности развития профессионально важных качеств, о путях и 

способах освоения профессии, выработки индивидуального стиля деятельности; 

— преобладание эмоциональных компонентов в процессе принятия решения; неумение изменить 

решение при получении новых данных; 

— подчинение «давлению» со стороны окружающих; выбор профессии на основе симпатии к тем 

или иным личностным, непрофессиональным качествам представителей определенной профессии. 

В процессе формирования готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению 

необходима педагогическая поддержка как система средств, направленная на развитие субъектности. 

Методы и формы профессиональной ориентации обучающихся 
Методами профессиональной ориентации обучающихся в школе являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 
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профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты - работники соответствующих 

служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенциального 

участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (реактивное 

познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, 

расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; 

участники имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке 

в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но 

и их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. 

2.6.7. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни 

При получении среднего общего образования для обучающихся предлагаются несколько модулей 

организации образовательного пространства по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

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

— способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

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

— умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

— знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2 «Физическая нагрузка» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

— представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

— представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

— потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

— умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

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

сформировать у обучающихся: 

— навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным показателям с 
учетом собственных индивидуальных особенностей; 

— навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

— владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

— навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

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

вызывающих, и условиях снижения риска негативныхвлияний; 

— навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневнойжизни; 

— навыки управления своим эмоциональным состоянием иповедением. 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны иметь четкие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Модуль 4 «Рациональное питание» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

— представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рациональногопитания; 
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— знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, 

его связи с культурой и историейнарода; 

— интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

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

традициям другихнародов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу 

жизни. 

Модуль 5 «Профилактика зависимости» — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

— развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать этиправила; 

— формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороныокружающих; 

— формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социальногоуспеха; 

— включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

— ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время на основе анализа своегорежима; 

— развитие способности контролировать время, проведенное закомпьютером. 

Модуль 6 «Коммуникативное общение»— комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 

основами позитивного коммуникативного общения: 

— развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

— развитие умения бесконфликтного решения спорныхвопросов; 

— формирование умения оценивать себя, а также поступки и поведение других людей. 

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

экологического природоохранного поведения: 

— развитие экологически грамотного поведения в природной среде (правильно ставить палатки, 

выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор ит.п.); 

— развитие умения следить за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе 
идома; 

— получение опыта участия в природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участия в создании и реализации 

коллективных природоохранныхпроектов; 

— получения опыта в проведении школьного экологического мониторинга, включающего: 

— систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, своей школы, своегожилища; 

— мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населенномпункте; 

— выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 
загрязнений, определение причинзагрязнения; 

— участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различныхзагрязнений; 

— разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, проектов 

по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, 

озера ипр.) 

Мероприятия по каждому модулю представлены выше в системе воспитательной работы по 

направлениям программы воспитания и социализации обучающихся. 

Модуль 8 «Поведение на дорогах» комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

дорожной безопасности: 
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— формирование культуры поведения на дорогах, как части культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и практического 

их применения в повседневнойжизни. 

— приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда 

— знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных средств; 

— овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - ситуации, 

возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники дорожного 

движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их 

бытовымпривычкам; 

— развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 

дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей; 

— воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других 

участников дорожногодвижения. 

Реализация модульных образовательных программ включает: 

— внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебныйпроцесс; 

— проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

создание общественного совета по экологической культуре и здоровью,ключающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий с обучающимися: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

проведение классных часов; 

— занятия в кружках, объединениях; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п 

организацию дней экологической культуры и здоровья. 

2.6.8. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей)обучающихся 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно 

из важнейших направлений воспитания и социализации обучающихся 10-11-х классов. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 

17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) основана на следующих принципах: 

— совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

— сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

— педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

— поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

— содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

— опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители (законные представители) принимают деятельное участие в определении 
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основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и 

социализации своих детей, в разработке содержания и реализации программ воспитания и 

социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно составной 

частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является 

ее деятельность по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Знания, получаемые родителями (законные представители), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям (законным 

представителям) возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) согласованы с планами воспитательной работы школы. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе 

с обучающимися и готовить к ней. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

— лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т.п., 

экологическое просвещение родителей; просвещение в профильном определении их ребёнка- 

выпускника школы; 

— организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п. 

— содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Вид работы Сроки проведения Ответственные 

Знакомство родителей с 

Уставом школы. 

При поступлении Администрация 

Запись в кружки. 

Знакомство родителей с 

организацией ВР 

В течение года Классные руководители 

Оформление социальных карт 

семьи 

сентябрь Социальный педагог 

Общешкольные родительские 

собрания. 

2 раза в год Администрация, родительский 

комитет 

Классные родительские 

собрания. 

1 раз в четверть Классные руководители 

Выявление неблагополучных 

семей. 

сентябрь Совет профилактики 

Заседания МО классных 

руководителей по 

проблемам семейного 

воспитания 

1 раз в год Администрация 

Работа классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

Не менее 1 раза в год Администрация 

Поощрения родителей По необходимости Администрация 

Участие в районных и 

городских конкурсах 

В течение года Классные руководители 

Профориентационная работа

 родителей с 

учащимися. 

В течение года Администрация, классные 

руководители 
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2.6.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

— ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

— готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. Результаты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к 

России как к Родине(Отечеству): 

— российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

— уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

— формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

— воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

— гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

— признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

сознания; осознание своего места в поликультурном мире ; интериоризация ценностей демократии 

и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

— готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
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— приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозныму беждениям; 

— готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

— принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

— способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

— формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

— компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

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

деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в 

том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

— непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

— эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  
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— готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Персональный 

уровень 

Способность обучающегося: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 
привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и 
психического - своего и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 
старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 
электронными СМИ; 

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

- окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 
убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 
нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации 

Школьный 

уровень 

Личное участие обучающегося в следующих видах 

деятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и 

системы школьного самоуправления; 

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного 

пространства; - участие в поддержании школьного сайта; 

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии 

школьной газеты; 

участие в общешкольной поисковой, природозащитной, 

волонтерской и т.д. деятельности (Совет учащихся, Клуб молодого 

избирателя, РДШ и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы 

(спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации 
образовательной программы школы(например, в подготовке 

мероприятий для младших товарищей и т.д.) 

  



60 

 

 

Муниципальный 

уровень (уровень 

местного социума) 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности: 

— участие в изучении и сохранении культурно-исторического 
наследия и достояния и подготовка по этой работе; 

— участие в выставках изобразительного и фотоискусства, 
посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 

— участие в исследовательских проектах, посвященных изучению на 

местном материале таких феноменов, как: «органы власти и 

управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), 

«общественные организации и творческие союзы», «учреждения 

культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в 

организации жизни общества» и др.; трудоустройства, заработной платы; 

проблематика социального здоровья (преступности, употребления 

наркотиков, алкоголизма и их социальных послед); 

— проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в 

том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в 

развитии межкультурного диалога; экологическая проблематика; 

проблематика местных молодежных субкультур 

и др 

Региональный 

(общероссийский, 

глобальный) 

уровень 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности: 

— разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет- пространстве), 

по актуальным социальным и социокультурным проблемам, 

определяемым самими участниками (молодежные движения, глобальные 

проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок 

труда и др.); 

— участие в исследовательских проектах, связанных с 

проблематикой поликультурных сообществ, взаимовлияния культурных 

традиций; материального, культурного и духовного 

наследия народов России и других стран. 

 

2.6.10. Критерии и показатели эффективности деятельности школы по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Критерии эффективности деятельности школы по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 

Уровень обеспечения в школе сохранения и укрепления физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 

— степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой; 

— степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; 

— уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

— реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 
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физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; по формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 
— уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

— согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий; 

— степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах); 

— реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе 

поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро группами, между обучающимися иу чителями; 

— согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

— степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а 

также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

— - уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся 

— реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды; 

— обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому  развитию; 

— согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 

— степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса; 

— степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

— степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 
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обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

— интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик; 

— согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

Показатели эффективности деятельности школы по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Первый Второй Третий Четвертый 
критерий Уровень критерий критерий Степень критерий Уровень 
обеспечения в школе Степень реализации обеспечения в 

сохранения и реализации образовательной школе сохранения 

укрепления 
 

задачи организацией задач и 
физического, 

 

воспитания развития у укрепления 
психологического 

 

компетентного обучающегося физического, 

здоровья и гражданина самостоятельност и психологического 
социального 

 

России, формирования здоровья и 

благополучия 
 

принимающего готовности к социального 
обучающихся 

 

судьбу Отечества жизненному благополучия 

(поведение 

дорогах, 

чрезвычайных 

ситуациях) 

на в как свою личную, 

осознающего 

ответственность за 

настоящее и будущее

 своей 

страны, 

укорененного в 

духовных и 

культурных 

традициях 

многонационального 

народа России 

самоопределению обучающихся 

Уровень информированности педагогов 
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о состоянии (прежде всего об особенностях о предпосылках и 

здоровья классных содержания проблемах воспитания 
обучающихся руководителей) о образования в у обучающихся 

(заболевания, состоянии реализуемой патриотизма, 

ограничения по межличностных образовательной гражданственности, 
здоровью), в том отношений в программе, степень формирования 
числе фиксация сообществах информированнос экологической 

динамики здоровья обучающихся ти педагогов о культуры, уровень 
обучающихся, (специфические возможностях и информированности 

уровень проблемы проблемах об общественной 

информированности о межличностных освоения самоорганизации 

посещении отношений обучающимися класса 

спортивных секций, школьников, данного 
 

регулярности занятий обусловленные содержания 
 

физической культурой особенностями образования, 
 

 

учебных групп, уровень 
 

 

спецификой информированнос 
 

 

формирования ти о динамике 
 

 

коллектива, академических 
 

 

стилями достижений 
 

 

педагогического обучающихся, о 
 

 

руководства, типичных и 
 

 

составом 
  

 

обучающихся и т. д-

)> 

  

 

персональных 

трудностях в 

 

 

 

периодичность освоении 
 

 

фиксации образовательной 
 

 

динамики о программы; 
 

 

состоянии 
  

 

межличностных 
  

 

отношений в 
  

 

ученических 
  

 

классах 
  

Степень конкретности и измеримости задач 

по обеспечению по обеспечению в содействия патриотического, 

жизни и здоровья школе обучающимся в гражданского, 

обучающихся, позитивных освоении экологического 

уровень межличностных программ общего воспитания, уровень 

обусловленности отношений и обусловленности 

задач анализом обучающихся, дополнительного формулировок задач 

ситуации в школе, уровень образования, анализом ситуации в 

ученическом классе, обусловленности уровень образовательной 

учебной группе, задач анализом обусловленности организации, 

уровень ситуации в задач анализом ученическом классе, 

дифференциации образовательной ситуации в учебной группе; при 

работы исходя из организации, образовательной формулировке задач 

состояния здоровья ученическом организации, учтены возрастные 

отдельных классе, учебной ученическом особенности, 

категорий группе, уровень классе, учебной традиции 

обучающихся дифференциации группе, уровень образовательной   
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работы исходя из 

социально-

психологического 

статуса отдельных 

категорий 

обучающихся 

дифференциации 

работы исходя из 

успешности 

обучения отдельных 

категорий 

обучающихся 

организации, специфика 

класса 

Реалистичность количества и достаточность мероприятий 

по обеспечению обеспечивающих направленных на количества и 

рациональной работу с обеспечение достаточность 

организации лидерами мотивации мероприятий 

учебно- ученических учебной (тематика, форма и 

воспитательного сообществ, деятельности, содержание которых 

процесса и недопущение обеспечении адекватны задачам 

образовательной притеснение академических патриотического, 

среды, организации одними детьми достижений гражданского, 

физкультурно- других, одаренных трудового, 

спортивной и оптимизацию обучающихся, экологического 

оздоровительной взаимоотношений преодолении воспитания 
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работы, 

профилактической 

работы, формированию 

осознанного отношения

 к 

собственному 

здоровью, устойчивых 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни, 

формированию у 

обучающихся навыков

 оценки 

собственного 

функционального 

состояния, 

формированиеу 

обучающихся 

компетенций в 

составлении и 

реализации 

рационального режима

 дня и 

отдыха(тематика, 

форма и содержание 

которых адекватны 

задачам обеспечения 

жизни и здоровья 

обучающихся, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни) 

между микро 

группами, между 

обучающимися и 

учителями, 

обеспечение в 

группах учащихся 

атмосферы 

снисходительност и,

 терпимости 

друг к другу 

(тематика, форма и

 содержание 

которых адекватны 

задачам обеспечения 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся) 

трудностей в 

освоении содержания 

образования, 

обеспечение 

образовательной 

среды (тематика, 

форма и 

содержание которых 

адекватны задачам 

содействия 

обучающимся в 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования; 

обучающихся) 

Уровень безопасности 

для обучающихся 

среды образовательной 

организации, 

реалистичность 

количества и 

достаточность 

мероприятий 

состояние 

межличностных 

отношений 

обучающихся в 

ученических классах 

(позитивные, 

индифферентные, 

враждебные) 

  

Согласованностьмероприятий 

обеспечивающих 

жизнь и здоровье 

обеспечивающих 

позитивные 

содействия 

обучающимся в 

патриотического, 

гражданского,   
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Виды опроса: 

— анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

— интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану; 

— беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого- педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях организованной воспитательной деятельности Программы школы.

обучающихся, межличностные освоении программ трудового, 
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2.7. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении 

основной образовательной программы. Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

— поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

в совместной педагогической работе специалистов системы общего и специального образования, семьи 

и других институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

— оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, 

индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития таких обучающихся, психолого- медико педагогической поддержки и сопровождения в 

условиях образовательной деятельности; 

— создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использовании адаптированных 

образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных 

отношений. 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ СОШ с.Осиновка. ПКР разрабатывается для 

учащихся с особыми образовательными потребностями, а также для обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей в 

современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми образовательными 

потребностями и их дальнейшей социальной адаптацией. 

Дети с особыми образовательными потребностями - это дети, нуждающиеся в получении 

специальной психолого-педагогической помощи и организации особых условий при их воспитании и 

обучении. 

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает большой круг учащихся, 

в который входят: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети- инвалиды, дети, 

испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения 

и воспитания. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь различные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или 



 

 

 

использования специальных образовательных программ. 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться как дети 

с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом 

гиперактивности и дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной 

мозговой дисфункцией, гипо- и гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др. 

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, чем 

понятие «дети с особыми образовательными потребностями», и является одной из 

составляющих его категорий. 

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы школы направлена на 

создание системы комплексной помощи в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования и социальную адаптацию как детям с ограниченными 

возможностями здоровья, так и другим категориям детей с особыми образовательнымип 

отребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями определяются индивидуальным планом 

(программой) оказания психолого-медико-педагогической и социальной помощи, учащихся с 

ОВЗ - адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. ПКР уровня среднего общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования; учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована 

на развитие. ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образования и 

включает в себя следующие разделы. 

2.7.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при 
получении среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и профилактики производных 

отклонений в физическом, психическом развитии, активизации ресурсов социально 

психологической адаптации личности ребенка, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными особыми 

образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, а также старшеклассников, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

— определение особых образовательных потребностей выше указанных категорий 



 

 

 

обучающихся и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— определение и создание оптимальных специальных условий для успешного освоения 

программы (ее элементов), получения среднего общего образования обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

— создание условий для успешного прохождения итоговой государственной адаптации; 

— реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения (в 

соответствии с рекомендациями ИПРА- для детей-инвалидов, психолого-медико--

педагогической комиссии (ПМПК) - для обучающихся с ОВЗ, психолого-медико-

педагогического консилиума школы (ПМПк) - для других категорий обучающихся); 

— разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

2.7.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и 

групповых занятий под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников и осуществляются в разных 

организационных формах деятельности (урочной ивнеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с особыми 

образовательными потребностями, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условияхшколы; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 

общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), компенсацию 

недостатков психического и (или) физического развития старшеклассников, подготовку их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурномобществе; 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития, личностного и профессионального самоопределения, социализацииобучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

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

представителями), педагогическими работниками; способствует расширению представлений 



 

 

 

всех участников образовательного процесса о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Содержание направлений коррекционной работы  



 

 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

— выбор оптимальных для развития обучающегося с особыми 

образовательными потребностями коррекционных программ/ 

методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организация и проведение

 специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность 

обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное 

на формирование универсальных учебных действий и коррекцию

 отклонений в развитии, компенсацию 

имеющихсянарушений; 

—коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативноречевой, 

личностной сфер ребенка, психологическая коррекцияповедения; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностнойавтономии; 

— формирование способов

 регуляции поведения и 

эмоциональныхсостояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетентности; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессиональногосамоопределения; 

—совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

формирование стрессоустойчивого поведения, развитие умения 

моделировать возможные вариантырешения проблем различного 

характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.) у обучающихся, попавших в трудную 

жизненнуюситуацию; 

—социальная защита обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни припсихотравмирующих 

— обстоятельствах.   



 

 

 

Консультативная работа — выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, единых для всех участников 

образовательныхотношений; 

— консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов обучения обучающегося с особыми 

образовательнымипотребностями; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися, отбору и адаптации содержания 

предметныхпрограмм; 

— консультативная поддержка и помощь семье (обучающимся, 

родителям), направленные на содействие свободному и осознанному

 выбору обучающимися с особыми 

образовательными потребностями профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными 

интересами,индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-

просветительская работа 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, 

семинары, беседы, информационные стенды, печатные материалы),

 направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с особыми 

образовательнымипотребностями; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорийобучающихся; 

— информационная поддержка

 образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законныхпредставителей), 

педагогических работников. 
 
 

Этапы реализации коррекционной программы 

№ п/п 

Этапы реализации 

коррекционно-

развивающей 

программы 

Содержание этапов Результат реализации этапа 

1. Информационно 

аналитический 
Сбор и анализ 

информации о 

спецификеразвития 

Оценка контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития детей,   



 

 

 

  

обучающихся, 

особенностях 

образовательной среды 

школы. 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей. 

Оценка образовательной среды на 

предмет соответствия 

требованиям программно-

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы школы. 

2. Организационно 
исполнительский 

Планирование, 

организация, 

координация 

коррекционно-

развивающей 

деятельности по 

сопровождению детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

условияхшколы. 

Особым образом организованный 

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно- 

развивающуюнаправленность. 

Процесс специального 

сопровождения детей при 

целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализациирассматриваемых 

категорий. 

3. Контрольно-

диагностический 

Диагностика 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды. 

Констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребенка. 

4. Регулятивно-

корректировочный 

Регуляция и 

корректировка 

образовательного 

процесса, особенностей 

коррекционно-

развивающей 

деятельности по 

сопровождению детей. 

Внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения 

детей. 

Корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

2.7.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов) 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 



 

 

 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается специалистами школы в рамках деятельности ППк (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителями), регламентируется локальными нормативными актами 

школы, а также ее уставом. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которого утвержден локальнымактом. 

Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК, исходя из реальных 

возможностей школы и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья учащихся. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагоги (учителя-

предметники), социальный педагог, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной 

и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников, в выборе 

профессиональных предпочтений. 

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы школы. Основные направления деятельности 

педагога-психолога состоят в психологической профилактике и просвещении, которые 

направлены на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся; 

проведении психологической диагностики; развитии и коррекции эмоциональноволевой, 

познавательной, коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом и классным руководителем); разработке и осуществлении 

психопрофилактических и развивающих программ. С педагогами, администрацией школы и 

родителями (законными представителями) педагог-психолог проводит консультативную и 

информационно-просветительскую работу по различным вопросам психологического развития 

детей. 

Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся на 

основе сетевого взаимодействия с медицинскими учреждениями и центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

2.7.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

областикоррекционнойиспециальнойпедагогики,специальнойпсихологии, 

медицинских работников. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 



 

 

 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтамиобщества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной 

сферобучающегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. Основная 

форма организованного взаимодействия специалистов в образовательном учреждении — 

консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь обучающемуся и его родителям 

(законным представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением,воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностямиздоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; — сотрудничество с родительской общественностью.  

2.7.5. Планируемые результаты работы с обучающимися сособыми 

образовательными потребностями, в том числе сограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы школы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию исамоопределению. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план среднего общего образования Учебный план - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

1. Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

2. Учебный план: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134


 

 

 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

3. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

4. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

4.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

4.2. 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 том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 Учебный план МБОУ СОШ с. Осиновка находитсяя по ссылке 
 

http://школа-осиновка.михобр.рф/wp-content/uploads/2024/01/uchebnyj-plan-2023-2024god-soo-

foop_podpis.pdf 

 
 Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как   
 
 
                         3.2. Годовой календарный график  

1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным полугодиям. Школа 

самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

2. Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 34 
недели. 

3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 19 мая. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 11 классов 

окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации. 

5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике преду 
сматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна 
составлять не менее 7 календарных дней. 

6. 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. 

7. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

http://школа-осиновка.михобр.рф/wp-content/uploads/2024/01/uchebnyj-plan-2023-2024god-soo-foop_podpis.pdf
http://школа-осиновка.михобр.рф/wp-content/uploads/2024/01/uchebnyj-plan-2023-2024god-soo-foop_podpis.pdf


 

 

 

8. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. Продолжительность перемены между урочной и 

внеурочной деятельностью должна составлять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

9. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

10. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 
этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обуча ющихся 10 - 11 
классов - не более 7 уроков. 
11. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

12. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни 

с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) 

занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 

13. Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыхаи иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

Годовой календарный график МБОУ СОШ с. Осиновка находится по ссылке: 

 
http://школа-осиновка.михобр.рф/wp-content/uploads/2023/09/godovoj-kalend.grafik-na-23-24god-
_podpis.pdf 

 

                                              3.3. План внеурочной деятельности.  
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про граммы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

1. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеоб-
разовательной программы. 

2. План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности. Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа 

(цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

3. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне 

среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. 

4.  Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках 

и другие). 

5. Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

http://школа-осиновка.михобр.рф/wp-content/uploads/2023/09/godovoj-kalend.grafik-na-23-24god-_podpis.pdf
http://школа-осиновка.михобр.рф/wp-content/uploads/2023/09/godovoj-kalend.grafik-na-23-24god-_podpis.pdf
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134


 

 

 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели используется значительно больший объем 

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

6. Общий объем внеурочной деятельности в школе 3 часов в неделю, другое время обучающиеся 
вовлечены во внеурочную деятельность в том числе за пределами стен школы (не должен превышать 10 
часов в неделю).  .  
7. Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 

и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с обу-

чающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

8. На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 3-4  
часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 
обучающегося в том числе общественно-полезный труд, еженедельно до 1 часа. 

9. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 

классе. 

10. Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и 
таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; компетенция в сфере 

общественной самоорганизации, участия в общественно значимой сов-местной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с обще-

ственными организациями и объединениями. 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

11. По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-щихся 

план внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется в соответствии с 

профилем обучения. 

12. Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 
предполагает: 



 

 

 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного тема-

тического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; проведение 

ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и 

групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обу- чения и обеспечения 

благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, 

в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. 

 Часы плана внеурочной деятельности, стоящие в расписании уроков: 

 

направление  тема  10 11 итого  

Информационная 
культура  

Разговоры о важном 1 1 2 

Профориентация  Россия-Мои  горизонты  1 1 2 

Интеллектуальное Индивидуальный проект 1 1 2 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы.  

1.          Календарный план воспитательной работы совпадает с Федеральным календарным планом 
воспитательной работы является единым для образовательных организаций. 

2. Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. 

3. Образовательная организация вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной 
работы проводить иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым 
направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

 

Календарный план воспитательной работы полностью опубликован в рабочей программе 

воспитания  МБОУ СОШ с.Осиновка по ссылке  

http://школа-осиновка.михобр.рф/wp-

content/uploads/2023/09/programma_vospitaniya_2023_2024_s_tit._podpis.pdf                            

 

3.5.  Система условий реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой основного общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки 

должностных инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

http://школа-осиновка.михобр.рф/wp-content/uploads/2023/09/programma_vospitaniya_2023_2024_s_tit._podpis.pdf
http://школа-осиновка.михобр.рф/wp-content/uploads/2023/09/programma_vospitaniya_2023_2024_s_tit._podpis.pdf


 

 

 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 

761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему развитию. 

3.5.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 
Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов идр. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗтестации 

является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 

названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять 

лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. 

В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — первая и 

высшая. 

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы, 

определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся 

консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором 

размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам 

во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных организаций» отражены в план- графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию .Для достижения 

результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 

— Критерии оценки, 

— Содержание критерия, 

— показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 



 

 

 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровье сберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса идр. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОССОО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

— освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОССОО. 

— Проводятся мероприятия: 

— семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОСООО. 

— тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОСООО; 

— заседания методического объединения классных руководителей и учителей- 

предметников по проблемам введения ФГОСООО; 

— конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам введения ФГОСООО; 

— участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

— участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

— участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОСООО; 

— подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, приказы, инструкции, рекомендации и т.д. 

 

3.5.3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы обеспечивают 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего 

общего образования; обеспечивают организации, осуществляющей образовательную 



 

 

 

деятельность, возможность исполнения требований Стандарта; обеспечивают реализацию 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную 

деятельность; отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются; 

1. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета Приморского  края, расчётный 
подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

— оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также страховые взносы во внебюджетные фонды; 

— расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

— иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса 

2. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета Михайловского района покрывает 
следующие расходы на год: 

— оплату коммунальных услуг 

— расходов на содержание здания 

3. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Приморского края  на иные 
цели. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств  

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; общая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведенных им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ с. Осиновка. В данное 

Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и качества в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.. 

3.5.4. Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивает возможность достижения обучающимися 



 

 

 

установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным 

результатам освоения основной образовательной программы. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

— санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию; 

— санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены; 

— социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

— пожарной и  электробезопасности; 

— требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

— требований к организации безопасности эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных организациях; 

— своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и предоставления 

на нем услуг в сфере образования. 

универсальным. Завтраки  готовят в столовой. 

3.5.5. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Созданные в МБОУ СОШ с. Осиновка психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы при получении среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

подросткового возраста в юношеский; 

- вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (на уровне среднего общего образования используются 

такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы); 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей 

обучающихся). 

Деятельность педагога-психолога МБОУ СОШ с. Осиновка  направлена на обеспечение 

гармонического развития и сохранения здоровья обучающихся в условиях инновационного 

обучения. Осуществляется в соответствии с положениями Устава МБОУ СОШ с. Осиновка  и 

основывается на соблюдении международных и российских актов и законов об обеспечении 

защиты и развития детей. 
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