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1. Целевой раздел  
 

1.1. Пояснительная записка. 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, 

а также регламентирующим образовательную деятельность МАОУ г.Иркутска СОШ № 69 (далее – 

образовательная организация) в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

1.1.1. Целями реализации ООП СОО являются: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления; 

 преемственность основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

1.1.2. Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

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

организацию общественно полезной деятельности; 
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 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП СОО: 

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

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

уровне среднего общего образования; 

 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 
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 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий соответствуют требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 

2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 

28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 

г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы: 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации.  

Основная образовательная программа среднего общего образования соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года №413 и Федеральной образовательной программе среднего общего образования утвержденной 

приказом Министерства просвещения от 18 мая 2023 года №371, включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Структура ООП соответствует требованиям ФГОС СОО, 

включает в себя следующие документы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы, 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

(Мониторинги, контрольно-измерительные материалы и другие методические материалы вынесены 

в Приложение к ООП. Возможно обновление Приложений по необходимости в порядке, 

предусмотренном законодательством),  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

2.3. Рабочая программа воспитания,  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, 

3.2. План внеурочной деятельности, 

3.3. Календарный учебный график, 

3.4. Календарный план воспитательной работы, 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. (Материально-техническая база, списки педагогических сотрудников, 

штатное расписание и другие документы, составляющие систему условий реализации программы, 

актуализируются ежегодно перед началом учебного года и являются Приложением к ООП).  

Реализация ООП СОО обеспечивает право каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования.  

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной 

организации. При реализации программы используются педагогически обоснованные формы, 

средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на их выбор, а также имеет 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). Основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется образовательной программой самостоятельно, без привлечения сторонних 

организаций в рамках сетевого взаимодействия.  

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  

Обучение в образовательной организации при реализации данной образовательной 

программы организовано по 5-дневной учебной неделе. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом и за два года обучения 

составляет не менее 2170 часов и не более 2516 часов, часы внеурочной деятельности не входят в 

аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы среднего общего образования определяется планом внеурочной деятельности. 

Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтены при 

разработке учебного плана и плана внеурочной деятельности. В частности,  темы в учебных 

предметах и курсах внеурочной деятельности предметов и предметных областей «География», 

«История», «Обществознание», «Русский язык», «Литература» и др. Рабочая программа воспитания 

также содержит разделы, направленные на предоставление обучающимся исторического, 

социального опыта поколений россиян, основ духовно-нравственных культур народов Российской 

Федерации, общероссийской светской этики.  

Обучение в образовательной организации на уровне среднего общего образования реализуется 

по выбранным профилям (технологический). Углубленное изучение отдельных предметов: 

математика и информатика. Выбор профиля осуществляется по заявлениям обучающихся, 
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формирование учебного плана, в частности части, формируемой участниками образовательных 

отношений, производится путем анкетирования. При выборе обучающимися другого профиля 

обучения и при наличии возможностей образовательной организации требуется внесение 

изменений в редакцию образовательной программы. Изменения вносятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не позднее начала учебного года.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся по 

заявлениям обучающихся (родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

программы среднего общего образования в порядке, установленном локальным нормативным актом 

«О порядке формирования и реализации индивидуальных учебных планов». 

 

1.1.5. Общие подходы к реализации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность в образовательной организации реализуется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. В формах, указанных в плане 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); 

 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

 организационное обеспечение учебной деятельности; 

 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 профилем обучения, 

реализуемым в образовательной организации – технологическим.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 
Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего 

общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

1.2.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней 

позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
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правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

1.2.2. Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

1.2.3. Предметные результаты включают: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

 предпосылки научного типа мышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

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

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 
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 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", 

"Обществознание", "География", "Основы безопасности и защиты Родины", 

«Биология», «Химия», «Физика», «Иностранный язык (английский)», «Физическая 

культура» на базовом уровне, «Математика» и «Информатика», а также требования к 

результатам курсов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана и плана внеурочной деятельности.  

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

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

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

Предметные результаты 

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

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из мировых 

языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении 

в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; сформированность 

ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой 

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

высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать публично; 

представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения 

учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; 

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, 

официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 
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4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование 

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

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

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; 

сформированность представлений о формах существования национального русского языка; знаний 

о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского 

литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические); совершенствование умений применять знание норм современного русского 

литературного языка в речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; 

обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений 

применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений 

работать со словарями и справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками 

в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально-

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

интернет-коммуникации. 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать:  

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношенияк литературе как неотъемлемой части культуры;   

2) осознание  взаимосвязи  между языковым,  литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности;   

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;   

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историкокультурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 
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современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского 

«Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; 

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

Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные 

главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война 

и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; 

рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения 

и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. 

Маяковского; стихотворения С.А. Есенина,  О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; 

стихотворения и поэма «Реквием»  А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась 

сталь» (избранные главы); роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман  

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая 

гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвертого», одно произведение А.П. 

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

«Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX – XXI века: 

не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, 

Ю.В. Бондарева,  Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. 

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

Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко,  Н.А. Заболоцкого, А.С. 

Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского,  Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе  А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); 

не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. 

Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее 

одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения  Г. Айги, Р. 

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

Хетагурова, Ю. Шесталова и других);  

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью;   

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать  в дискуссии на литературные темы;  

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором  в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;   

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов 

в каждом классе;  

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в 

нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным  на уровне среднего общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 
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новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое  и комическое; психологизм; тематика 

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

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» 

в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика;   

10)  умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы  и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике;   

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной 

и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 

жанров (объём сочинения –  не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка;   

13)  умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек  и электронных 

библиотечных систем.  

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

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного 

персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. 

Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, 

современные средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического 

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

изучаемого языка; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 
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отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной 

проектной работы; 

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

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

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

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

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

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

представленную в них информацию; 

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с 

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

текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текста или дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные 

тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении 

изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую 

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

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, 

электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений; выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 

1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических 

единиц, освоенных на уровне среднего общего образования; навыками употребления родственных 

слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
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6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

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

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы 

истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к 

иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; 

при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в 

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения 

иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный 

уровень): 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, 

признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и 

противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод 

математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; 

умение задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении 

задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число 

перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения для 

решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, 

рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и 

наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными 

позиционными системами счисления; 
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6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 

натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным 

(вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, 

неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, 

рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и 

системы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; 

применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, композиция 

функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, 

тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и 

логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования графиков 

функций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении 

задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости между 

величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, 

ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач 

с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств 

и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; 

умение задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, 

первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, 

первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить 

уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для 

определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; 

приводить примеры математического моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, 

модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, 

тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с 

комплексными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых 

данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графических 

методов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью 

диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 
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13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; применять 

для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, 

формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; 

умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, математическое 

ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и 

плотности равномерного, показательного и нормального распределений; умение использовать 

свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон больших 

чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры проявления закона больших 

чисел в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 

отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при 

решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в 

окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, 

правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, 

шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, 

сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение 

многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том 

числе с помощью электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и 

признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить 

классификацию фигур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные 

построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, 

площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить 

отношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на 

плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение 

распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение 

использовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, 

площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, 

координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, 

разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между 

векторами; умение использовать векторный и координатный метод для решения геометрических 

задач и задач других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель 

матрицы, геометрический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, 

уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить 

математические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними 

практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный результат; 
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решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе социально-

экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости 

математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать 

проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры математических открытий 

российской и мировой математической науки. 

По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень): 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения задач 

анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 

построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени 

передачи при изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения 

при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмы 

построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения 

числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием; умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; 

умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по 

заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать несложные логические уравнения; умение решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, 

определения количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа); умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления 

арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево игры 

по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел 

в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых чисел в 

заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк и других), 

алгоритмов поиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, 

двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения 

одной задачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 

Java, С++, С#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение 

использовать основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ предложенной 

программы: определять результаты работы программы при заданных исходных данных; 

определять, при каких исходных данных возможно получение указанных результатов; выявлять 

данные, которые могут привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по 

улучшению программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение 

использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их 
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возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья); применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых 

данных и символьных строк; использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм; 

знать функциональные возможности инструментальных средств среды разработки; умение 

использовать средства отладки программ в среде программирования; умение документировать 

программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии тренда, 

решение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные (реляционные) базы данных 

и справочные системы. 

По учебному предмету "История" (базовый уровень): 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической 

политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

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

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - 

начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 

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

событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

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

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
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познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале 

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

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

XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. 

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

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

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую 

Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

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

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные 

события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 
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США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное 

развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и общество в 

годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

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

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "География" (базовый уровень): 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на 

региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль географических наук 

в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, 

зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать 

источники географической информации для определения положения и взаиморасположения 

объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и 

размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и 

отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, 

умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым 

задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 
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источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы 

и явления; определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую 

информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников географической информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные 

источники географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным 

уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных 

проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, 

об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные 

социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры 

взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных 

проблем. 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об (о): 

 обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов; 

 основах социальной динамики; 

 особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

 перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 

Российской Федерации; 

 человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 
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 особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 

самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области 

науки, культуры, экономической и финансовой сферах; 

 значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как 

науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной 

политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных 

отношений в современной экономике; 

 роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной 

власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

 социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере 

межнациональных отношений; структуре и функциях политической системы общества, 

направлениях государственной политики Российской Федерации; 

 конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

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

механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

 правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных общественных отношений; 

 системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

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

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных 

понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных 

науках и при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения 

характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер 

жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни 

российского общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерархию 

нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая 

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

социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию 
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из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, 

мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, 

составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные 

тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том 

числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли 

непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения 

социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных 

наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические 

положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению 

правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на 

основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достижения 

личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их 

снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития 

общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 

достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, 

содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку 

действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической 

рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической 

ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень): 

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

научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники 
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и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; 

понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; 

понимание роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на 

основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых 

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

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической 

энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и 

движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; 

фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома 

водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими 

физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, 

механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми 

процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, электромагнитными 

колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и 

атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 

позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в 

межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип 

суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-

кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон 

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

полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада); уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и 

процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при 

решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить 

прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и 

используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование 
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зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные 

результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила 

безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-

исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; сформированность представлений о методах получения научных 

астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, 

используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; решать качественные 

задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные 

законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; 

развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

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

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры 

личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитали атомов, 

ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, 

молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, 

изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, 

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

высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций 

(окислительно-восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, 

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

строения органических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, 

периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический 

язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 
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использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической 

деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и 

органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших 

веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, 

углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять 

формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их 

смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и 

органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их состав 

и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с 

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

использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, 

качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водных 

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

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

техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из 

разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая 

смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать 

рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень): 
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1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, 

биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, саморегуляция, 

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

развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и 

человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 

закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), границы 

их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в 

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

биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с использованием 

научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; 

особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 

пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и 

размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, 

естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния 

компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота 

веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью 

обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового 

образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание 

необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий для 

рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы 

скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические 

проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятийный 

аппарат биологии. 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень): 
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1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

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

обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

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

активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в 

сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости). 

По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень): 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную 

безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о государственной политике в области обеспечения государственной и 

общественной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам 

гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; 

знание положений Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки (включая 

общевоинские уставы, основы строевой, тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской и 

технической подготовки), правилах оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий, 

овладение знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; 

5) сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия 

массового поражения, а также способах защиты от него; 

6) сформированность представлений о применении беспилотных летательных аппаратов и 

морских беспилотных аппаратов; понимание о возможностях применения современных 

достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя; 

7) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе в образовательных организациях, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и 

правопорядка; 
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8) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

9) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание порядка 

действий в чрезвычайных ситуациях; 

10) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике, знание о порядке действий в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

11) овладение знаниями о способах безопасного поведения в природной среде; умением 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

12) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знание порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знание прав и обязанностей граждан в 

области пожарной безопасности; 

13) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; сформированность представлений об инфекционных и неинфекционных 

заболеваниях, способах профилактики; сформированность представлений о здоровом образе жизни 

и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального и 

военного характера; умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи; 

14) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления 

в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; 

15) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; 

умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности 

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

16) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, терроризма; овладение 

знаниями о роли государства в противодействии терроризму; умение различать приемы вовлечения 

в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности, при угрозе совершения террористического акта; совершении 

террористического акта; проведении контртеррористической операции. 

 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  
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 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

 Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают:  

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению 

и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

  

 Индивидуальный(ые) проект(ы):  

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  
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1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 
 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. На основе системы оценки разработано «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и 

об оценке образовательных достижений обучающихся».  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП СОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую (диагностическую) работу; 

 текущую и тематическую оценку (осуществляются учителем); 

 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Особой формой внутренней оценки личностных результатов является портфолио. 

Особенности формирования, процедуры оценивания и другие положения определены в отдельном 

локальном акте. 

Внешняя оценка включает: 

 итоговую аттестацию, 

 независимую оценку качества образования: 

1) Национальные сопоставительные исследования качества общего образования, 

2) Всероссийские проверочные работы, 

3) Международные сопоставительные исследования качества общего образования 

 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих 

работ, наблюдения; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

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

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, Российской Федерации, 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 учебных предметов. Оценка сформированности 

личностных результатов необязательна, при необходимости фиксируется в портфолио и 

характеристике обучающегося.  
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Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

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

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки:  

 для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

 

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

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью демонстрации свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 
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 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

определены локальным нормативным актом. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

 сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск 

и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию 

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

творческого решения и других; 

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Процедуры оценки метапредметных результатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов*:  

Направление 

деятельности 
Ответственные 

10 класс 11 класс 

Форма мониторинга, месяц 

Внутришкольный 

мониторинг «Оценка 

метапредметных 

результатов» 

 

Администрация Апрель 

 

Оценка 

читательской 

грамотности. 

Письменная работа 

на межпредметной 

основе. 

Декабрь 

 

Проверка цифровой 

грамотности. Практическая 

работа в сочетании с 

письменной 

(компьютеризированной) 

частью 
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Индивидуальные 

учебные 

исследования и 

проекты 

Администрация  Апрель  

 

Защита индивидуального 

проекта 

*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение сторонних 

организаций для проведения независимой оценки.  

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результатов 

проводится один раз за учебный год во всех классах, задания для формирования метапредметных 

результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе внеурочной деятельности. Учитель 

проводит оценку метапредметных результатов в форме текущего контроля, наблюдений по своему 

предмету. Классный руководитель на основе вышеперечисленных мониторингов и собственных 

наблюдений формирует характеристику обучающегося.  

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.  

Возможно использовать диагностические материалы с сайтов*: 

 Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ ,  

 ФИОКО - Открытые задания PISA hпримеры-задач-pisa  

*Список банка заданий может быть расширен по решению педагогического совета.  

 

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки метапредметных 

результатов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или ответственным лицом, 

проводящим мониторинг, заполняется лист сформированности метапредметных результатов 

(форма является Приложением к ООП): анализ овладения теми или иными универсальными 

учебными действиями.  

2 балла – умение сформировано полностью, 

1 балл – умение сформировано частично,  

0 – умение не сформировано.  

При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся успешно 

осваивает метапредметные результаты».  

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% «2балла» делается вывод: 

«Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» делается вывод: 

«Обучающемуся необходима помощь в освоении метапредметных результатов». 

При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся не осваивает 

метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями оценивания 

оценка метапредметных результатов проводится на их основе.  

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa


36 
 

 
 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 

СОО. 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

 стартовая диагностика; 
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 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Процедуры оценки предметных результатов, в том числе комплексных 

(диагностических) работ 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и внутренней 

системы оценки качества образования.  Контроль за процедурами осуществляется администрацией 

образовательной организации с целью получения информации о качестве образовательного 

процесса, качестве подготовки и проведения уроков, также являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя.  

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных 

результатов является единый график оценочных процедур, который объединяет все уровни 

оценочных процедур.  

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические работы, которые 

выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которые составляет не 

менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее следуют 

региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной 

организацией. При получении информации о проведении мониторинга федерального и/или 

регионального уровней после создания документа в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика оценочных 

процедур в образовательных организациях» (Письмо минпросвещения РФ №СК-228/03, 

федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021).     

 

Примерный перечень оценочных процедур 

На основе данного перечня ежегодно осуществляется актуализация.  

Направление 

деятельности 

Ответственный за 

проведение 

Включение в 

единый 

график 

оценочных 

процедур 

10 класс 11 класс 

Примерные формы и сроки 

проведения 

Стартовая 

педагогическая 

диагностика 

(работы по основным 

предметам) 

Адм. + Сентябрь 

 

Русский язык, 

математика, 

предметы по 
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выбору сдачи 

ГИА 

Стартовая 

педагогическая 

диагностика (входная 

к.р.) по инициативе 

учителя 

Учитель - 

 

 Сентябрь  

 

Текущий контроль Учитель - Ежедневно по 

всем 

предметам 

Ежедневно по 

всем 

предметам 

Тематический контроль Учитель - 

 

В соответствии 

с КТП и РП 

В соответствии 

с КТП и РП 

ВШК  

Оценка предметных 

результатов. 

Диагностические 

работы 

(Административная к.р.) 

Адм.  + Декабрь, март 

предметы по 

решению 

педсовета  

Декабрь, март  

предметы по 

решению 

педсовета 

  

 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных достижений 

обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования проявляется в 

способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, умения, отношения 

и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям современной жизни.  

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и креативного 

мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) имеют сложный 

комплексный характер и осуществляются практически на всех учебных предметах, в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 

системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые отличаются 

от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная проблемная ситуация, 

как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы представления 

информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.  

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 

выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели поведения. 

На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета знания, а также 

компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла формируются умения объяснять 

наблюдаемые явления, проводить исследования и интерпретировать полученные результаты.  

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном виде, 

и решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам выполнения 

отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной грамотности.  
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На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается вывод 

о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету на основе 

единой шкалы оценки.  

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности знаний 

и понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное выполнение 

заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет 

определить высший уровень достижений по данному предмету.  

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 

внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 

диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведения. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в учебном плане ОО, 

порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован локальным нормативным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся».  

 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 

федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение 

государственной итоговой аттестации, независимой оценки качества образования, федеральных, 

региональных мониторингов.  

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг 

изменений в документах, из числа административного состава назначен ответственный за 

проведение внешних процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на базе 

других образовательных организаций.  

Особенности выставления итоговой оценки за период получения среднего общего 

образования регламентируются нормативными документами федерального уровня, в частности 

Приказом Минпросвещения РФ от 5.10.2020.№546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». Итоговая 

оценка фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате о 

среднем общем образовании.  

 

Национальные сопоставительные исследования качества общего образования (далее - 

национальные исследования) проводятся в целях оценки достижения обучающимися личностных, 

предметных, метапредметных результатов освоения основных образовательных программ, оценки 

воспитательной работы образовательной организации и оценки уровня функциональной 

грамотности обучающихся. 

Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (далее - 

всероссийские проверочные работы), проводятся в целях осуществления мониторинга уровня и 
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качества подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами. 

Международные сопоставительные исследования качества общего образования (далее 

- международные исследования) проводятся в целях непрерывного системного анализа и оценки 

состояния и перспектив развития системы образования Российской Федерации. 

Организацию проведения мероприятий по оценке качества образования, включая 

методическое обеспечение, осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки. 

Мероприятия по оценке качества образования включаются в расписание учебных занятий. 

Мероприятия по оценке качества образования могут использоваться в качестве мероприятий 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, проводимых в рамках 

реализации образовательной программы. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации, регламентируется локальным актом 

образовательной организации, фиксируется в планах внутришкольного контроля и внутренней 

системы оценки качества образования. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 

подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и 

(или) для повышения квалификации педагогического работника. 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
 

2.1.1. Целевой раздел 

На уровне среднего общего образования продолжается развитие универсальных учебных 

действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития 

к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возрастания 

сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). 

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения 

предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также 

способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. 

Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают 

использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно 

переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения 
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конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и 

формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения вариативности 

на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня 

изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

Цель программы развития УУД  -  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 

практикоориентированных результатов образования. 

Задачи программа развития УУД: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ; 

 основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

 

2.1.2. Содержательный раздел. 

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 среднего общего 

образования определяется программой среднего общего образования. Предметное учебное 

содержание фиксируется в рабочих программах. 
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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 среднего 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; толковать лексическое значение 

слова путем установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих 

основные родо-видовые признаки реалии; 

 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических 

моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне слова, 

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

 разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа имеющихся 

данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

 оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

 развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 
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 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 

информационной безопасности. 

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, 
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бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное 

отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

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

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 

письменные тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия 

по их достижению; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 

письменной форме; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; 

 участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы; 

 оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 

другие; 

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

 осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

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

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 

героев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 
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Иностранный язык 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

 анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 

 распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

 выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

 сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном 

языке; 

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

 анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 

результатов анализа в собственных высказывания; 

 проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматических), социокультурных явлений; 

 формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковыми явлениями; 

 представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во 

внеурочной деятельности; 

 проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны 

изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

 полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

 фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов); 

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
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 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в 

соответствии с условиями и целями общения; 

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

языковых средств изучаемого иностранного языка; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или 

утверждений); 

 публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории; 

 осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою 

роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

 выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

поиск совместного решения поставленной задачи); 

 корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данных или информации; 

 осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 
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 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, "мозговые 

штурмы" и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

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

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 

информации; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных 

ошибок; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять 

причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы 

и явления с использованием физических законов и теорий, например, закона 

сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, 

закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять 

закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу 

химических соединений; 

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

например, инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей 

газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

 выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 
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 применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения 

новых знаний о веществах и химических реакциях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 

последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения 

окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности 

на живые организмы безопасности; представлений о рациональном 

природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых 

проектов); 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких 

как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, 

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

жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на 

рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых 

колебаний математического маятника от параметров колебательной системы; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; 

зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; 

исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности 

источника тока от силы тока; 

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

пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью 

тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное 

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

уровне); 

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и 

процессы с использованием физических величин, например: скорость 

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

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия 

света (на базовом уровне); 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; 

решать расчетные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие 
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применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции 

знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 

решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, 

закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

 проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости 

твердого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 

подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, 

открытиях в современной науке; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационные. технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, 

химии в технике и технологиях; 

 использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации 

в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку 

достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

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

 при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 

задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе 

дискуссий о современной естественно-научной картине мира; 

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

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников 

информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников 

информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по 

темам "Движение в природе", "Теплообмен в живой природе", "Электромагнитные 

явления в природе", "Световые явления в природе"). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

 самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике и 

химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области 

физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе 

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

оценивать соответствие результатов целям; 
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 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач; 

 принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

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

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальность в современных условиях; 

 самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне 

на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

 устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 

например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям, 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 
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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; 



53 
 

 
 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по 

вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

 ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических 

примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от 

внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и 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. 

Основы безопасности и защиты Родины 

В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования  у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

 Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

 самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

  устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, 

выявлять их закономерности и противоречия; определять цели действий 

применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы их 

достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-

ориентированного поведения;  

 моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества 

и государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных 

задач, переносить приобретенные знания в повседневную жизнь;  

 планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; развивать творческое мышление при 

решении ситуационных задач.  

Базовые исследовательские действия:  

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности;  

 осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач,  в том числе 

при разработке и защите проектных работ;  
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 анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных 

(обоснованных) критериев;  

 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления)  в повседневной 

жизни;  

 критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;  

 характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях;  

 использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности;  

 переносить приобретенные знания  и навыки в повседневную жизнь.  

Работа с информацией:  

 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности личности;  

 создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой 

учебной задачи;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;  

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

 владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение:  

 осуществлять в  ходе  образовательной  деятельности  безопасную 

коммуникацию, переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; 

  распознавать вербальные и невербальные средства общения;  

 понимать значение социальных знаков;  

 определять признаки деструктивного общения;  

 владеть приемами безопасного межличностного и группового общения;  

 безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций;  

 аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств.  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

 самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях;  

 делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его;  

 брать ответственность за свое решение;  



55 
 

 
 

 оценивать приобретенный опыт;  

 расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей;  

 повышать образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль, принятие себя и других  

 оценивать образовательные ситуации;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении;  

 вносить коррективы в свою деятельность;  

 контролировать соответствие результатов целям;  

 использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения;  

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг;  

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной 

ситуации;  

 признавать право на ошибку свою и чужую.  

Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации;  

 ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять  план, распределять 

роли, принимать правила учебного взаимодействия,  обсуждать процесс и результат 

совместной работы, договариваться  о результатах);  

 оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях;  

 предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости;  

 проявлять творчество и разумную инициативу.  

 

Физическая культура 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 овладение видами деятельности по получению нового знания,  

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях 

(в том числе при создании учебных и социальных проектов);  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации  

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий  

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
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безопасности личности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия;  

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  

за решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний;  

 постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  
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 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Курсы по выбору 

Рабочие программы курсов по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, должны содержать конкретизированные требования к формированию УУД на основе 

общих требований к предметным областям, к которым относится курс. УУД прописываются в 

рабочей программе.  

Курсы внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать конкретизированные 

требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных в стандартах. УУД 

прописываются в рабочей программе.  

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

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

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в избранной области деятельности 

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

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, представляется во втором полугодии 11 класса 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои 

особенности. 
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На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной 

степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих 

обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и другое. Важно, чтобы проблематика и методология 

индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов 

двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

Особенности работы над проектом, а также процедура публичной защиты индивидуального 

проекта, регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности регламентированы отдельным локальным нормативным актом. Обучающиеся 

знакомятся с нормативным документом в начале 10 класса. 

 

2.1.3. Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

формирования УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся среднего 

уровня образования; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

 

В связи со спецификой образовательной организации наибольший процент выбора тем для 

исследовательских и проектных работ составляют работы технологического направления, что 

требует наличия особой материально-технической базы.  

В рамках реализации данного направления созданы условия для организации и осуществления 

работы обучающихся над исследованиями и проектами: образовательная организация оснащена 
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кабинетами, с включением технических лабораторий. Кабинеты оснащены интерактивными 

досками, мультимедийными проекторами, документ-камерами и персональными компьютерами 

под управлением Windows 10 Professional. Имеется медиацентр, оборудованный необходимой 

техникой.  

Для реализации проектов и исследовательских работ гуманитарного цикла в школе тоже 

созданы все условия, первостепенна, конечно, работа информационно-библиотечного центра. 

Общий фонд библиотеки составляет более 6,5 тыс. экземпляров, Учащимся и педагогам обеспечен 

доступ к образовательным интернет – ресурсам (через установленные на рабочем столе 

компьютеров ярлыки):  

1. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

2. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

3. Портал «Музеи России» http://www.museum.ru  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в лицее осуществляется обучающимися 

индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной 

и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Для формирования опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, взрослыми каждый обучающий 

образовательной организации в течение учебного года осуществляет защиту своей работы на 

внутренних конференциях школьного уровня. Работы, получившие высокую оценку экспертов, 

рекомендуются к защите на конференциях муниципального, регионального и федерального 

уровней. На базе образовательной организации проводится конференция: «Эволюция успеха».  

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося 

проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 

обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся реализуется в 

дистанционном формате видеоконференции на платформе Сферум.  

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД 

представлена в Приложении к ООП.   

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

при реализации обязательной части образовательной программы среднего общего образования 

непосредственно применяются федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский 

язык", "Литература", «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности и 

защиты Родины». По другим предметам учебного плана образовательная организация имеет право 

использовать федеральные рабочие программы или разрабатывать свои на основе федеральных 
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рабочих программ, но при этом содержание и планируемые результаты должны быть не ниже 

федеральных.  

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

деятельности), учебных модулей являются приложением к образовательной программе среднего 

общего образования. 

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

деятельности), учебных модулей размещены на сайте МАОУ г. Иркутска СОШ №69 https://sh69-

irkutsk-r138.gosweb.gosuslugi.ru/ в разделе Сведения об образовательной организации 

/ Образование/. 

  

2.3. Рабочая программа воспитания 
 

2.3.1. Целевой раздел. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

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

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

https://sh69-irkutsk-r138.gosweb.gosuslugi.ru/
https://sh69-irkutsk-r138.gosweb.gosuslugi.ru/
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бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности. 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

˗ аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, 

нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 

организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание 

основных направлений воспитания; 

˗ гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека 

во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание 

человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими 

людьмив со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления 

собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с 

личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

˗ культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. 

Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; 
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его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. 

Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей страны 

в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

˗ системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации 

к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

˗ гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

˗ ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы 

всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

˗ культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в 

воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности 

региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, 

традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные 

особенности местного населения; 

˗ следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, 

общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром 

нравственного поведения; 

˗ безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

˗ совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном 

доверии, партнёрстве и ответственности; 

˗ инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

˗ возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение 

возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

1.2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №69 (далее школа) открылась в 2017 году. Контингент на 1 января 

2021 года составляет 2094 обучающихся, численность педагогического коллектива – 132 человека. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. Сформировано 73 класса комплекта, 36 

из которых начальное общее образование. Процесс организован в 2 смены.  

Школа расположена на окраине Ленинского административного округа города Иркутска. В 

микрорайоне школы слаба развита социально-культурная инфраструктура. Вокруг школы ведется 

интенсивная застройка жилых домов, близи школы (200-300 метров) проходит федеральная 
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автомобильная трасса М-53, а рядом со школой располагается многочисленное количество 

производственных объектов, транспортных баз, построек частного сектора. По закрепленной 

территории к школе относятся дома новых микрорайонов, жителями большей частью которых стали 

переселенцы из ветхого жилья, и те улицы, и дома, которые по своему усмотрению отдали соседние 

общеобразовательные организации.  К территории школы относятся социально-неблагополучные 

районы (Мехгорка, Мехколонна, Металлообразен, ст.Горка), состав проживающих в данных 

районах не однороден. Тем самым, по данным мониторинга и данным социального паспорта, школа 

имеет контингент обучающихся 47% которого нуждается в особом педагогическом внимании и 

контроле по разным категориям, 7 семей состоят на учете как семьи, находящиеся в социально-

опасном положении. Поэтому школа является основным культурно-образовательным центром. 

Учитывая географическую удаленность от социокультурного и образовательного центра города и 

уровень контингента обучающихся на базе школы реализуют свою деятельность дополнительные 

структурные подразделения: подростковый клуб «Эволюция» и «Планетарий» с отдельным 

штатным расписанием, существенно расширяя спектр услуг с целью удовлетворение 

индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-

эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом и организации 

досуговой деятельности.  

В школе процесс взаимодействия участников образовательных отношений строится на 

следующих принципах: 

 Приоритет безопасности ребенка. Неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации. 

 Психологическая комфортная среда. Создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов. 

 Событийность. Создание детско-взрослых общностей, которые бы объединяли всех 

участников образовательных отношений яркими и содержательными событиями, 

общими совместными делами и эмоциями, доверительными отношениями друг к другу, 

как предмета совместной заботы детей и взрослых. 

 Системно-деятельная организация воспитания. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности. Создание условий для развития мотивации личности учащихся к 

познанию, творчеству, через реализацию дополнительных образовательных программ, 

программ внеурочной деятельности и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

 

 Особенность организации процесса воспитания заложена в программы развития школы 

«Школа 69- территория возможностей», которое предоставляет возможность реализации своих 

способностей для каждого ученика, педагоги и родителя через систему событий и уникальных 

проектов.   Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 сформированный круг ключевых школьных традиций, охватывающих все сферы 

деятельности школы по четырем направлениям: мероприятия, направленные на организацию 

воспитывающей деятельности коллектива школы, на формирование личностных качеств 
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участников; мероприятия, направленные на создание условий для развития и реализации 

творческих способностей, профессионального роста в разных областях искусства, науки, 

спорта; формирование коллектива единомышленников школы (учитель – ученик – родитель;   

календарные праздники.; 

 создание такого единого воспитательного пространства, при котором по мере взросления 

ребенка увеличивается его роль в совместных делах, активизация роли учащихся в 

совместных делах (от наблюдателя до организатора, лидера, тьютора);  

 формирование коллективов в рамках школьных классов, детских объединениях, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

 система сотрудничества с родителями, как полноправными участниками образовательных 

отношений через взаимодействие пяти объединений общешкольного родительского 

комитета, систему просветительской деятельности и открытость школы для сотрудничества 

с родительской общественностью; 

 коллективная разработка, планирование, проведение и анализ деятельности всех 

подразделений воспитательной работы в школе; 

 поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников в 

проводимых общешкольных делах, через систему поощрений, публичного представления 

достижений каждого;  

 формирование круга интересов и занятости обучающихся через систему дополнительного 

образования, существенно расширенную за счет возможностей СП «Подросткового клуба 

«Эволюция»» на базе школы; 

 ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно- развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции, педагог дополнительного 

образования и педагог-организатор, реализующие организацию и проведение коллективно-

творческих дел, общешкольных мероприятий. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано   взаимодействие 

школы с социальными партнерами разных сфер деятельности, что позволяет существенно 

расширить возможности для реализации всех модулей программы воспитания.  

По взаимодействию через участие в мероприятиях внешнего образовательного пространства: 

ДДТ№1, ДДТ№5, ДДиЮТ, Фонд  Конкурса юных чтецов «Живая классика», Ассоциации 

волонтёрских центров, Росмолодёжь и российского движения детей и молодужи, Иркутский 

региональный волонтерский центр, Российское движение школьников Иркутской области, ГАУК 

«Иркутский Областной Театр Кукол «Аистенок»», Музей истории г. Иркутска им. А.М. 

Сибирякова, Русский национальный благотворительный общественный фонд во имя Святителя 

Иннокентия (Иркутского) «Помощь. Поддержка. Сострадание», Главное управление МЧС России 

по Иркутской области, Президентская библиотека им. Б.Ельцина, , Иркутский областной кинофонд,  

Русфонд в Иркутской области. 

Основными социальными партнерами по реализации уникальных проектов является: Группа 

компаний «Радиан», ООО «Сибверк», Фонд «Русский мир», Магазин модной детской одежды 

«МишаМаша»», Дом литераторов Иркутский региональный педагогический колледж,  Первичная 

ветеранская организация «Березовичок», Приют для бездомных животных «Дорога к дому», 

Образовательный центр «Easy School». 

Проведения профилактической работы с несовершеннолетними: ЩГИБДД МУ МВД России 

«Иркутское», Центр Профилактики Наркомании.   
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1.3.   Основные направления воспитания в школе. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

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

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.4.    Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
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Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 
разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

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

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 
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устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения 

в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 

в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 
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Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

 

 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

2.3.2. Содержательный раздел. 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 11 

инвариантных и 7 вариативных моделей модулей воспитательной работы школы. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

В рамках программы развития школы «Школа 69- территория возможностей», возможность 

проявить себя предоставляется для каждого, не зависимо ученик ты, педагог или родитель, через 

вовлечение в организацию и проведение ключевых школьных дел. Поэтому все основные школьные 

дела планируются, реализуются, анализируются педагогами совместно с учениками и, большей 

части, с родителями. А в основе каждого лежит яркая, привлекательная, значимая и в то же время 

понятная всем идея (тема, проблема), которая определяется и разрабатывается всеми членами 

школьного сообщества, включая родителей. Ключевые дела охватывают различные сферы и виды 

деятельности школьников, воздействуют на сознание, чувства, поведение детей, предусматривают 

и учитывают многообразие интересов и потребностей, а также способствуют формированию 

различных качеств и отношений в школьном коллективе. 

 

На внешнем уровне. 

 социальные проекты и акции, организаторами которых выступает волонтерский отряд 
школы, а участниками становятся классные коллективы и объединения дополнительного 

образования: ежегодные благотворительные акции по сбору помощи для приюта животных «Дорога 

к дому», экологических акций по сбору макулатуры, по сбору батареек, акции «Мы за ЗОЖ», 

«Красная ленточка», «Сахарный диабет не приговор, а образ жизни», «Мы против рака». 
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 открытые площадки для учеников Ленинского округа и Иркутской области: 

o курс лекций по астрономии в планетарии и курс практических занятий по 

наблюдению звёздного неба в телескоп «Тротуарная астрономия»; 

o курс интенсивных тренингов для команд школьного самоуправления по становлению 

личностного роста. 

 Участите в проектах, фестивалях, конкурсах разного уровня (всероссийский, 
региональный, муниципальный): муниципальный смотр-фестиваль инсценированной 

патриотической песни «Февральский ветер», конкурсы чтецов «Русское слово» и «Живая 

классика», муниципальный конкурс отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). 

На школьном уровне. 

Все основные дела школьного уровня, проводимые в СОШ № 69, делятся на 4 блока, каждый 

из которых имеет ключевую направленность. В организации участвуют ученики, педагоги и 

родители. Реализуются ключевые дела через разные формы: фестивали и конкурсы, проекты и 

акции, тематические встречи и конструктор важных дел (КВД- каждый класс вносить свой вклад в 

создание итогового большого проекта). 

Блок 1. Торжественные мероприятия, ритуалы посвящения, символизирующие 

приобретение обучающимися новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей.  

 Торжественная церемония выноса флага в понедельник- торжественное начало 
рабочей недели с построением классных коллективов; 

 Здравствуй, школа!» - торжественные линейки на каждой параллели, посвящённые 
Дню знаний; 

 «Тема» - тематические встречи учащихся по параллелям; 

  «Посвящение в ученики» - торжественное посвящение первоклассников в ученики 
школы №69 и вручение отличительных знаков – шевронов и значков; 

 «Прощай, Азбука!» - прощание с букварём – 1 классы; 

 Проект «Всем-всем хорошего дня!» - традиционная встреча учащихся и педагогов 

дежурным классом (классные коллективы с 1 по 11 классы), директором и дежурным 

администрации школы утром перед уроками; 

 «И хорошее настроение не покинет…» - проведение утренних хепенингов и променад-
концертов на переменах; 

 Праздники последнего звонка учебного года– итоговые линейки по параллелям 1-11 
классов; 

  «Зеленая аллея» - озеленение пришкольной территории, высадка цветов, деревьев и 
уход за саженцами. 

Блок 2. Ежегодные школьные акции и проекты, связанные со значимыми датами или 

цикл мероприятий, приуроченных к календарным праздникам.  

 «Я помню, я горжусь!» - цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы: 

o «Вахта памяти» - несение почетного караула у школьного мемориала, посвящённого 

прадедам учеников школы, сражавшимся за мир в годы ВОВ; 

o Акция «День гимнастёрки» - 7 мая все учен ики и педагоги, по желанию одевают 

военные гимнастерки на весь учебный день. 

o «На знамя Победы ровняем шаг» - школьный этап конкурса песни и строя; 

o КВД виртуальная стена памяти «Я помню, я горжусь»- проект-конструктор, который 

пополняется каждый год где каждый семья учеников школы может разместить информацию о 

родственниках, участников ВОВ.   

  КВД «Окна в новогоднюю сказку» - новогоднее оформление фотозон в учебных 
блоках на заданную тему каждым классным коллективом. 

 Циклы мероприятий (тематическая встреча смены, променад концерты на переменах, 
праздничная видеотрансляция из коллективных и личных видеопоздравлений от желающих 

педагогов, школьников и родителей), посвященные календарным праздникам:  «Не профессия, 
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призвание» - Дню Учителя, «Нашим защитникам посвящается» - День Защитника Отечества,  

«Дарите женщинам цветы!..»- Женский день 8 марта; 

 «В преддверии Нового года» - Новогоднее воспитательное шоу от учителей для 

учеников и родителей школы по параллелям; 

 Бал-маскарад у Новогодней ёлки – дискотечно-игровая программа для учеников 1-11 
классов от школьного парламента и театральных студий; 

 «Многоборье» - спортивные соревнования для учащихся 8-10 классов и педагогов 
приуроченный ко дню Защитника Отечества; 

 «А, ну-ка, парни!» - спортивный конкурс для юношей 8-10 классов, приуроченный ко 
дню Защитника Отечества. 

Блок 3. Фестивали, проекты, направленные на создание условий для развития и 

реализации творческих способностей, профессионального роста в разных областях искусства, 

науки и спорта.  

 Проект «Магия творчества» - 

 Конкурс фотографий и видеороликов «Как я провел лето!» - предоставление 
фотографий по заданной тематике, голосование на школьном канале видео хостинга YouTube; 

 Фестиваль видеороликов – сьемка видеороликов на заданную тему и размещение на 
школьном канале видео хостинга YouTube; 

 Проект «День предпринимателя» -  

 «Вместе с бурями века» - общешкольный конкурс чтецов; 

 «Я танцую!» - фестиваль танцующих классов; 

  «Февральский ветер» - школьный этап конкурса инсценированной патриотической 
песни; 

 «Гавань театральных ветров» - фестиваль театрального искусства; 

 «Весенняя пазлерка»- чемпионат по сбору пазлов для всех учеников, педагогов и 
родителей. 

Блок 4. Сквозные проекты года при поддержке социальных партнёров. 

˗  Проект «Ты-лучший» - награждение обучающихся и педагогов по 8 номинациям за 

особые достижения по итогам каждой четверти; 

˗  Проект «Рейтинг академических успехов»- подведение итогов академической 

успеваемости учеников 2-11 классов и награждения топ 10 «Золотая десятка» по итогам каждой 

четверти; 

˗  Проект «Лучший ученик года» - выявление лучшего ученика года в каждом классе и 

на каждой параллели с награждением на итоговых линейках в конце учебного года. 

˗ КВД (конструктор важных дел) «Виртуальная экскурсия»- создание виртуальной 

экскурсии по школе через участие каждого класса. 

На индивидуальном уровне: 

˗ вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, светового оператора, декораторов, 

корреспондентов, ответственных за наградные материалы и оборудование, ответственных за 

приглашение, встречу гостей и рассадку т.п.; 

˗ индивидуальное сопровождение ребенка в освоении навыков организации ключевых 

дел (инструктажи, совещания, репетиции, анализ сильных и слабых сторон в организации ключевых 

дел); 

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

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

педагогами и другими взрослыми; 

˗ при необходимости коррекция поведения ребенка через: индивидуальные беседы; 

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

для ребенка; предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 
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МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 Главное предназначение классного руководителя - эффективное управление классом, с 

целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность.   

 Реализация работы классного руководителя осуществляется при помощи взаимодействия 

классного руководителя: 

 с классным коллективом и индивидуальной работы с учащимися;  

 с педагогами, преподающими в данном классе; 

 с родителями или их законными представителями.  
Тем самым работа классного руководителя основывается на взаимодействии со всеми 

субъектами образовательных отношений и строится таким образом, чтобы через вовлечение 

учащихся в общественную жизнь школы сформировать у них личную активную жизненную 

позицию. 

Направления деятельности классного руководителя. 

Работа с классом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах 
(школьные линейки, мероприятия, проекты, рейтинги), оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 повышение мотивации учащихся на активное участие в школьных и иных 

мероприятиях через вовлечение в школьный проект рейтинга активности «Энергия активности» по 

итогам каждой четверти; 

 сплочение классного коллектива, через организацию игр, тренингов, а также выездов, 
предусмотренных программой внеурочной деятельности «Иркутск-Экскурсионный»; 

 формирование традиций классного коллектива (выбор классного актива, проведение 
традиционных классных мероприятий, празднование «Дня именинника» и т.д.); 

 организация качественного и ответственного дежурства в школе; 

 проведение классных часов, в качестве плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на реализующихся в МАОУ школе 69, программах: 

o Г.К. Селевко, курс «Самосовершенствование личности»; 

o Программа безопасности дорожного движения «ПДД»;  

o Программа ЗОЖ; 

o Программа патриотического направления «Я-Гражданин». 

 систематическая профориентационная работа с учащимися через реализацию проекта 
«Час профессии»; 

 игры и тренинги на сплочение классного коллектива, развитие самоуправленческих 
начал и организаторских навыков;  

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с учащимися новых 

правил класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.  

 изучения уровня развития классного коллектива через анкетирование, опросники и 
методики психолого- педагогического мониторинга для каждой параллели, совместно с педагогами-

психологами. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

 поддержка учащихся в решении важных для него жизненных проблем 
(взаимоотношения с одноклассниками или педагогами, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

 наблюдение за поведением учащихся класса, изучение особенностей личностного 

развития; 
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 изучения уровня развития личности учеников класса с помощью ведения мониторинга 

разной направленности (анкетирование, опросники, методики, согласно плана психолого- 

педагогического мониторинга для каждой параллели, совместно с педагогами-психологами) 

 организация занятости учеников в системе внеурочной деятельности и 
дополнительного образования; 

 индивидуальная работа с учащимся класса по вопросам: 
o учебной мотивации, помощь в построении диалога с педагогами-предметниками, 

публичное поощрение учебных успехов через школьный проект «Рейтинг академических успехов» 

в конце каждой четверти;  

o создание учащимися личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и публично представляют их в конце 

каждой четверти, в конце учебного года для выбора кандидатур на участие в проектах: «Ты лучший» 

по 6 номинациям, «Лучший ученик года»;  

o трудной жизненной ситуации, организация мер социальной поддержки; 

o коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса, через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения и через ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

 вовлечение каждого учащегося в ключевые дела школы, в социально значимую 
деятельность; 

 формирование и укрепления доверительных отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, показывающим образцы поведения в обществе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 привлечение педагогов к участию в классных делах, для формирования комфортных 
условий для взаимопонимания; 

 консультации классного руководителя с учителями-предметниками, проведение 
малых педсоветов, Советов профилактики, педагогического консилиума «Адаптация 1-5 классов»; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом; 

 выезды в театры, походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 
совместно с родителями; 

 помощь родителям в урегулировании отношений между всеми участниками 
образовательных отношений; 

 индивидуальные консультации, создание индивидуального маршрута действий; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и классного коллектива; 

 организация родительских собраний, с использованием разных форм взаимодействия 
и в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников в том числе; 

 организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения детей в классе и через 

представления интересов родительской общественности класса в деятельности 5 объединений 

общешкольного родительского комитета;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению мероприятий в 
классе и в школе.  

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК». 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение 
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внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. Реализация 

школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 специально разработанные занятия-экскурсии (в том числе и в онлайн формате), 

которые расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 24 

прекрасному, к природе, к родному городу (например, онлайн экскурсия на Космодром на уроке 

физики, экскурсия в Музей леса на уроке биологии);  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через ролевые игры (например, ролевая игра на уроке 

обществознания «Как вести себя в общественном месте»);  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество 

педагога-библиотекаря с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

 инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор (например, 

коллективный проект «Летопись ВОВ»);  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебноразвлекательных мероприятий (квест, кванториум, викторины, литературные гостиные, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);  использование 
воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания клуба 

«Что? Где Когда?», брейн-ринга, квесты, игра-провокация, играэксперимент, игра-демонстрация, 

игра-состязание), дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в 

парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей 

цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению 

ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  использование визуальных образов 
(предметно-пространственной среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной 

направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха). 

 

Принципы, обеспечивающие возможность воспитания в процессе обучения. 
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Для того, чтобы урок стал действительно развивающим, он должен конструироваться и 

проводиться на основе принципов, следование которым дает возможность осуществлять 

воспитание в процессе обучения. 

 Урок организуется в форме учебной самодеятельности учащихся, т.е. деятельности 

учеников, выполняемой без расчета на какую-то выгоду или награду, в которой они находят 

удовлетворение своих наиболее глубоких потребностей. 

 Урок должен строиться на основе обучения учителем учащихся собственной их 
деятельности по изучению и овладению содержанием учебного материала. «Учить других чему-

нибудь - значит, показать им, что они должны делать, чтобы научится тому, чему их учат». 

 Урок должен строиться на помощи учителя учащимся учиться самим, на обучении их 
разумным методам учения, на обучении и воспитании учеников рациональной самоорганизации 

своей самостоятельной и учебно-тренировочной деятельности в любой форме учебной работы 

(индивидуальной, фронтальной, групповой, коллективной). 

 При организации и проведении урока учитывать и опираться на возрастные и 
индивидуальные особенности учеников; строить урок таким образом, чтобы учащиеся всегда 

испытывали необходимость в преодолении посильных трудностей, в овладении новыми знаниями, 

новыми способами действий, умениями и навыками; проводить учебный процесс в ходе урока в 

зоне ближайшего развития, опираясь при этом на достигнутый уровень актуального развития 

ученика; осуществлять учебный процесс таким образом, чтобы он всемерно способствовал 

проявлению и реализации индивидуальности каждого ученика; направлять уроки на формирование 

социально зрелой личности; воздействовать уроком на формирование у школьника общественной 

(коллективистской) направленности и адекватной самооценки. 

 Для того, чтобы придать общению между учащимися содержательный характер, 

построить их межличностные отношения на содержательной основе, учитель должен организовать 

учебный процесс на уроке таким образом, чтобы он был процессом непосредственной коллективной 

деятельности учащихся. 

 Для того чтобы вся учебная деятельность учащихся приобрела коллективный 
характер, надо, чтобы учащиеся были наделены определенными ролями на короткий или 

длительный срок и чтобы выполнение ролей приносило учащимся определенное эмоциональное 

удовлетворение. Чтобы роль была посильна для ученика и в то же время требовала бы от него 

определенных усилий и давала простор для проявления творчества и инициативы. 

 Ни один из принципов реализовать невозможно, если у учеников не сформировано 
чувство ответственности за свою учебную деятельность и за дела всего коллектива. Для этого сам 

урок должен строиться на ответственном отношении учеников к достижению его цели. 

 Урок должен организовываться и проводиться таким образом, чтобы обеспечивать 
мотивацию учения и положительное эмоциональное отношение к нему у каждого ученика. При этом 

учебная деятельность каждого ученика должна мотивироваться наиболее ценными и значимыми 

мотивами. То есть урок должен быть психологически обеспечен. 

Реализация воспитательного потенциала урока через целевые приоритеты. 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Формирование доверительных 

отношений между учителем и учеником. 

Поощрение, поддержка, похвала 

просьба учителя. 

Формирование у обучающихся 

дисциплинарной ответственности 

Обсуждение правил внутреннего 

распорядка, объяснения важности 

выполнения утвержденных правил. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностным ориентирам в 

изучаемом учебном материале на уроках. 

Вовлеченность обучающихся в 

обсуждение социально-значимой 

информации и формирование их личного 

отношения. 
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Использование воспитательного 

потенциала содержания учебного 

материалы на уроках.  

Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для записи и 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения.  

Формирование познавательной 

мотивации обучающихся. 

Применение интерактивных форм 

работы с обучающимися через 

интеллектуальные игры, дидактические 

материалы, дискуссии, групповую работу 

или работу в парах.  

Формирование ученой мотивации у 

обучающихся с педагогической 

запущенностью. 

Проектирование индивидуальных 

учебных маршрутов, организация шефства 

одноклассников.  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся.  

Реализация индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, 

как способа генерирования и оформления 

собственных идей, навыка публичного 

выступления, аргументированного 

отстаивания собственной точки зрения 

через участия в школьной НПК. 

Формирование учебной активности 

обучающихся.  

Стимулирование учебных 

достижений обучающихся через сквозной 

проект года «Рейтинг академических 

успехов обучающихся» по итогам каждой 

четверти.  

 

 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 

В МАОУ г. Иркутска СОШ № 69 реализуется оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности, что предусматривает участие всех педагогических работников 

образовательного учреждения: педагогов-организаторов, учителей физической культуры, музыки, 

библиотекарей школы, учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей – предметников, 

заместителей директора. Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями взаимодействует с педагогическими 

работниками, с учебно-воспитательным персоналом школы. 

Цель внеурочной деятельности – обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка 

в образовательной организации, создание благоприятных условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы в соответствии с 

государственным стандартом: игры, прогулки, традиционные занятия, интерактивные занятия, 

практические занятия, конкурсы, викторины с элементами творчества и самостоятельного поиска 

знаний, беседы, экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, элементы занимательности и 

состязательности, инсценировки, путешествия, занятия в спортзале, на школьном стадионе, 

олимпиады, соревнования, игры, посещение выставок, концертов, создание творческих проектов, 

встречи с интересными людьми, просмотр фильмов и мультфильмов, участие в школьных трудовых 

десантах, поисковые и научные исследования, познавательные, социальные проекты, 

исследовательские работы, конкурсы, выставки, сюжетно-ролевые игры, посещение музеев, 
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спектаклей, библиотек, праздники, общественно-полезные практики (в том числе волонтерская 

деятельность) и др.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений: 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщиться к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода. 

При организации внеурочной деятельности используются системные и несистемные занятия 

тематических курсов внеурочной деятельности, а также мероприятия внеурочной деятельности.  

Системные занятия реализуются через: 

˗ цикл еженедельных занятий «Разговор о важном» в каждом классе, целью которых 

является сформировать у школьников «любовь к Родине, гордость за свою страну, патриотизм»; 

˗ цикл классных часов в соответствии с планами воспитательной работы классного 

руководителя: «Самосовершенствование личности», «Я – гражданин», «Правила дорожного 

движения», «Иркутск экскурсионный», «Финансовая грамотность»; 

˗ «Юные инспекторы дорожного движения» (детское объединение), «Дружина Юных 

пожарных» (детское объединение). Программы реализуются с использованием ресурсов системы 

дополнительного образования.  

Несистемные занятия и мероприятия заложены в плане внеурочной деятельности через 

реализацию часов модулей:  

˗ модули учителей физической культуры, преподавателей фитнес-аэробики, ритмики и 

хореографии, классных руководителей «Культура здорового и безопасного образа жизни», 

«Спортивный марафон»;  

˗ модули учителя-предметника «Интеллектуальный марафон», «Профессиональная 

ориентация»; «Учебно-исследовательская и проектная деятельность». 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе и обеспечивается установлением партнёрских отношений с 

семьёй каждого воспитанника. Приоритетная форма организации работы с родителям– вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через  совместную деятельность 

родителей и обучающихся. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне. 
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 Участие родителей в управлении школой через и решении вопросов образования и 

воспитания обучающихся через участие в деятельности Управлявшего Совета школы (3 

представителя от родительской общественности) и Общешкольного родительского комитета. 

Своевременное информирование о текущих делах, достижениях учеников и педагогов происходит 

через чат с директором «Слово директору», анонсы через чат с председателем родительского 

комитета.  

 Осуществление деятельности 6 объединений общешкольного родительского 
комитета: по культурно-массовой деятельности, по контролю за охраной и безопасностью, по 

контролю за питанием и медицинским обслуживанием,  по социальному партнерству,  комиссия по 

этике, сохранению имиджа и деловой репутации и  Совет отцов. 

 Вовлечение родителей или законных представителей обучающихся в 
образовательный процесс: 

o Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: 

«Показатели нормативного и ненормативного поведения детей младшего школьного возраста», 

«Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а не 

над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии 

старшеклассника»; 

o Школьные ключевые дела и проекты, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

развивать детско-взрослые общности, участвуя в совместном творчестве, труде, добротворческих 

делах на благо себе и другому. 

˗ Комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) благоустройству 

территорий; 

˗ Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

o Цикл лекций для родителей «В объективе дети» в течение года и предусматривающие 

психолого-педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания подрастающего 

поколения:  

o Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образованию как 

личности,       качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими 

видах деятельности; 

o Педагогические лектории, проводимые классным руководителем или психологом для 

родителей одного класса или специально выделенной группы   родителей,   имеющих   подобные    

проблемы,    по    методике Н.Е. Щурковой – «Ситуация успеха и ее создание», «Искусство любить 

ребенка. 

o Школа для председателей родительских комитетов класса от актива общешкольного 
родительского комитета школы.  

На классном уровне. 

˗ Родительский комитет классного коллектива, участвующий в решении вопросов 

воспитания, формирование традиций класса и организации познавательного досуга обучающихся 

классного коллектива; 

˗ Классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

˗ Реализация проекта «Час профессии» по знакомству с профессиональной 

направленностью родителей класса и по их инициативе встреча с представителями разных 

профессий; 

˗ В рамках проекта «Профессиональный навигатор» родители проводят экскурсии 

профориентационной направленности; 

˗ Социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 
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На индивидуальном уровне. 

˗ Работа специалистов по запросу родителей для решения острых   конфликтных ситуаций; 

˗ Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной  направленности; 

˗ Просветительский проект «Дети в объективе» - цикл лекций по вопросам познания, 

обучения и воспитания обучающихся всех возрастов; 

˗ Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о 

семье, метод ранжирования; 
˗ Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со 

школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных усилий 

педагогов и родителей по вопросам образования и воспитания обучающихся. 

 

МОДУЛЬ «СОУПРАВЛЕНИЕ». 

Основная цель модуля «Соуправление» в школе заключается в создании условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных 

со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную 

творческую и социально-значимую деятельность.  

Участие в самоуправлении даёт возможность ребятам попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 

трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.  

Высшим органом школьного самоуправления является Совет лидеров, состоящий из 

представителей ученического коллектива. Структура ученического самоуправления школы имеет 

несколько уровней. Ученики 10-11 классов участвуют в реализации модуля на первом уровне 

классных коллективов. 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. 

Обычно это лидер класса и ответственные за различные поручения. Данный уровень 

самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, получить 

опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, 

подготовки и организации разнообразных событий класса.  

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи:  

 под руководством классного руководителя создается модель самостоятельной 
деятельности по реализации инициатив обучающихся;  

 создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала 

обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение порученных 

дел. 
Обучающиеся 10-11 классов выходят на уровень общешкольного коллектива в 4 классе, что 

предполагает получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Главным органом данного уровня самоуправления является Совет лидеров ученического 

самоуправления, который состоит из лидеров всех секторов управления: сектор учебы, сектор 

спорта, сектор культуры, сектор здравоохранения, возглавляемые Президентом школы. На этом 

уровне члены Совета активно взаимодействуют с заместителем директора по воспитательной 

работе, куратором ученического актива из числа педагогических работников школы.  

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных 

событий; разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского 

коллективов; управление социально ориентированной деятельности школы; создание и укрепление 

общешкольных традиций. 
Система ученического самоуправления в школе находится в состоянии непрерывного 

развития, которое связано с изменениями, происходящими в обществе в целом и в школе в 
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частности. Моделью системы ученического самоуправления в школе является ученический 

Парламент, во главе которого стоит президент школы. Для эффективной работы модуля в нашей 

школе назначается руководитель развития ученического самоуправления из числа педагогов 

школы, а педагогическое сопровождение на уровне класса осуществляется при помощи классного 

руководителя. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников,  диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профориентационных практик и профессиональных 

проб школьников. Целью профориентации является создание системы действенной 

профориентации в образовательном учреждении, которая способствует формированию у 

подростков профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации. 

Приоритетной деятельностью является формирование у обучающихся положительного отношения 

к себе, уверенности в своих способностях применительно к своей будущей профессии и знакомство 

учащихся со спецификой профессиональной деятельности, новыми формами организации труда в 

условиях безработицы и конкуренции.  

Профориентационная  работа осуществляется через следующие формы: 

На школьном уровне. 

˗ освоение школьниками курсов внеурочной деятельности; 

˗ организация для родителей лектория по теме «Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении школьника»; 

˗ участие в профориентационной акции предприятий города «Неделя без турникета»; 

˗ организация школьной проектной деятельности; 

˗ создание банка данных о предварительном и фактическом трудоустройстве выпускников; 

˗ оказание помощи в трудоустройстве опекаемых и детям «группы риска»; 

˗ организация работы трудовой бригады; 

˗ психологическое и медицинское консультирование; 

˗ медицинская диагностика (определение групп здоровья, медицинские осмотры, 

соблюдение календаря прививок); 

˗ выставки литературы в библиотеке, оформление стендов о профессиях по сферам и 

отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д); 

˗ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

˗ профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на 

практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; урок с привлечением 

работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-

класс с участием представителей данной практики (профессии); посещение кружка, клуба, детского 

технопарка; 

˗ экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

˗ совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 
(http://metodkabinet.ru/, http://мой ориентир.рф/, 

https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

http://metodkabinet.ru/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
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˗ участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

˗ участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Пофновигатор», «Билет в 

будущее»; 

˗ участие в региональном профориентационном проекте «ТАЙГА ЮНИОР»; 

˗ профдиагностика «Za собой»; 

˗ реализация школьной программы «Атлас профессий»; 

˗ участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках 

Соглашений с ними; 

˗ участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной грамотности по 

модели PISA, по результатам которого каждый участник получает индивидуальные рекомендации; 

На классном уровне. 

˗ мастер – классы родителей с детьми; 

˗ чтение литературных произведений по теме выбора профессий (стихи, загадки, рассказы); 

˗ реализация проекта «Час профессий»-встречи с людьми разных профессий или приход в 

гости родителей с рассказами о своих профессия; 

˗ классные часы по темам профориентации, которые направленные на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

˗ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

˗ встречи с носителями профессий (очные и онлайн). 

На индивидуальном уровне. 

˗ организация трудовой деятельности обучающихся через участие в проектах (дежурный 

класс, уборка территории), деятельность кружков системы дополнительного образования («Резьба 

по дереву», «Кружевоплетение», «»), трудоустройство через центр занятости. 

˗ участие в предметных олимпиадах; 

˗ создание портфолио учащегося; 

˗ индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Деятельность в рамках модуля «Профилактика» ориентирована формирование здорового 

образа жизни, воспитание культуры поведения, развитие эмоционального интеллекта, творческих 

способностей и коммуникативных навыков. 

Данная работа осуществляется классными руководителями, социальными педагогами, 

педагогами-психологами, заместителями директора, директором школы через следующие 

мероприятия: 

На внешнем уровне. 

˗ Организация сотрудничества с инспекторами по делам несовершеннолетних ОП4, 

Комиссией по делам несовершеннолетних Ленинского округа;  

˗ Участие обучающихся, состоящих на профилактическом учете в мероприятиях по 

линии комиссии по делам несовершеннолетних «Спартакиада», «Профилактический лекторий», 

тренинги с педагогами-психологами. 

На школьном уровне. 

˗ Проведение интерактивных занятий по профилактике употребления психоактивных 

веществ среди молодежи по программе «Здоровая Россия – общее дело» в рамках проекта 

общероссийской общественной организации «Общее дело»; 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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˗ Спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни; 

˗ Работа поста «Здоровье+», направленная на формирование у учащихся навыков 

здорового образа жизни и устойчивого нравственно-психологического неприятия злоупотребления 

психоактивных веществ. Максимальное вовлечение учеников, состоящих на учете поста здоровья в 

широкий спектр школьных мероприятий и занятий внеурочной занятости является эффективной 

профилактикой. В рамках деятельности школьного общественного поста «Здоровья+», в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

учащимися проводится следующая работа: 

o социально-психологическое тестирование учащихся; 

o классные часы: «В здоровом теле – здоровый дух», «Мое свободное время», «Урок во 
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o родительские собрания: лекция «Профилактика курения вейпа, кальяна и сигарет» с 
приглашением врача ОГАУЗ «ИГКБ №8», по проблемам профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних на параллели 8-9-х классов с привлечением инспектора ОДН, «Причины и 

последствия агрессии», «Проблемы подросткового возраста»; «Как сформировать положительные 

привычки», «Профилактика правонарушений и контроль родителями своего ребенка», «Как уберечь 

ребенка от пагубных привычек»;  

o тематические встречи на параллелях: 7-8-х классах «Курение вредно для здоровья. 
Вейп, кальян и все, что с эти связано», 10-11 классов прошли детско-родительские встречи с 

инспектором ОДН на тему «Наши права и обязанности», «Ответственность за правонарушение»; 

o конкурсы рисунков, коллажей: на 5-7 параллелях был организован традиционный 
конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни», на 8-11 параллелях – конкурс коллажей 

«Здоровый образ жизни современной российской семьи»; 

o акция: «Вич-спид»; «День профилактики», «Красная ленточка» посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом «Молодежь выбирает здоровье» «Будущее без наркотиков», 

«Молодежь выбирает здоровье»; 

o месячник по правовым знаниям: игра «Наши права и обязанности», «Имею право на 
права», «Знаете ли вы закон?», «Роль права в жизни человека, общества»; 

o неделя социальной педагогики «Неделя добра», в которую были включены 
различного уровня мероприятия: викторина «Здоровый образ жизни», выполнение коллажей, 

рисунков о ЗОЖ, фотоконкурсы, научно-практическая конференция; 

˗ Реализация проекта «Совет отцов» для мальчиков и юношей средней параллели, не 

имеющих мужской поддержки, воспитывающихся в неполных семьях;  

˗ Работа Совета профилактики с проведением расширенного заседания 1 раз в четверть 

по необходимости чаще. 

На классном уровне. 

˗ Предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, 

выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий 

для эффективного выполнения функций семьей; 

˗ Групповая развивающая работа и тренинговая работа педагогов-психологов, 

имеющая своей целью – профилактику социально-негативных явлений. В рамках факультативных 

курсов реализуются программы:  

o «Учусь учиться» - включает сквозные учебные модули: «Учусь в радость», «Учусь 

экологическому мышлению», «Учусь управлять собой», «Учусь действовать, мои проекты», данный 

курс реализовывается в 5 классах; 

o «Учусь общаться» - включает сквозные учебные модули: «Учусь экологическому 

мышлению», «Учусь управлять собой, или моя социально-психологическая культура», «Учусь 

действовать, или мои проекты», предназначен для 6 классов; 
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o «Научи себя учиться» - разработан на основе программы «Самосовершенствование 

личности», автор Г.К. Селевко, предназначен для 7-х классов; 

o «Я в мире профессий» - имеет своей целью расширение знаний школьников о мире 

профессий и повышение уровня их профессиональной зрелости, для 8-х классов; 

o «Я выбираю» - ориентирован на создание условий для выбора подростками 

дальнейшей профессионально-образовательной траектории, для 9-х классов; 

o «Путь к успеху» реализуется для активизации саморазвития, самосовершенствования 

и формирование субъектной позиции старшеклассников, для 10-х классов; 

o «Психология стрессоустойчивости» - повышение уровня психологической 

готовности выпускников к экзаменационным испытаниям и развитие уверенности в себе, для 11-х 

классов. 

На индивидуальном уровне. 

˗ Педагогические (заместитель директора по ВР, социальные педагоги, педагоги-

психологи, классные руководители) коллективные и индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися со школьным инспектором ПДН и наркологом; 

˗ Профилактические беседы по предупреждению и нарушению правил внутреннего 

распорядка для учащихся; 

˗ Индивидуальные встречи с учащимися и их родителями по графику приема по 

личным вопросам.  У каждого педагога, администратора ведется реестр индивидуальной работы. 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий в рамках данного модуля: 

 Формирование у учащихся комплекса знаний и умений для поддержания своего 
здоровья и негативного отношения к вредным привычкам; 

 Осознанное отношение учащихся к себе, своим способностям, качествам личности, 

умение управлять своим поведением; 

 Наличие у учащихся социально позитивных потребностей и установок построения 
своей жизнедеятельности; 

 Устранение негативных явлений в сфере поведения и отношений, учащихся с 
окружающими. 

 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации: акции волонтерского движения, выездные акции 

мероприятия в социальных организациях с детьми и взрослыми; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям: квесты, кворумы, конференции, фестивали и конкурсы, лекции научных деятелей России.; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 
и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта: взаимодействие с социальными центрами. 
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МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА». 

Данный модуль реализуется согласно содержанию компонента «Воспитывающая среда» 

проекта «Искусство воспитания» программы развития школы «Школа 69- территория 

возможностей», существенно дополняя его воспитательный потенциал. Воспитывающее влияние на 

обучающихся осуществляется через разные формы работы с предметно-пространственной средой 

школы. 

Предметно-пространственное окружение. 

Обустройство помещений школы, классных комнат, учебных кабинетов, школьного двора, 

спортплощадок и так далее, а также одежда всех участников образовательных отношений) создает 

психологический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в здании 

школы. 

 Оформление интерьера школьных помещений тематические оформления школы к 
мероприятиям, значимым датам и календарным праздникам (День знаний, Новый год, 23 февраля, 

8 марта, День Победы, фестивали, проекты и конкурсы). 

 Поддержка географической и цветовой маршрутизации пространства, 

организованной по частям света: 

o Блоки А Б (начальной школы) - Южная и Северная Америка (синий и розовый цвета);   

o Блоки В Г (средней и старшей школы) -Австралия и Африка (оранжевый и 

коричневый цвет); 

o Д (фойе) – Европа (сиреневый цвет) 

 Размещение сменяющихся экспозиций: творческих работ школьников и педагогов, 
фотоматериалов о школьных мероприятиях, персональные выставки картин. 

 Оформление информационных стендов по подготовки к ГИА и ЕГЭ, школьный 
парламент, ОБЖ, ППД, стенда «Здоровье+» и таких тематических стендов как:  

o «Гордость нации»- о золотом фонде нашей школы, отличники по итогам каждой 

четверти; 

o «Мы каждому из вас готовы песнь сложить» - об учениках-активистах; 

o Проект «Ты-лучший» информация о проекте и победителях проекта по итогам каждой 

четверти; 

o «Время выбрало нас»- фото галерея педагогов школы. 

 Оформление и благоустройство классных кабинетов, в соответствии задачам 

предмета, государственным стандартам и современным тенденциям. Кабинет – место куда хочется 

идти и детям, и педагогам. Оформление классного кабинета позволяет учащимся проявить свою 

фантазию и творческие способности, развивает навыки общения, взаимодействия с 

одноклассниками, классным руководителем. В рамках взаимодействия учитель-ученик у 

школьника формируется способность аргументировать свою точку зрения на различные варианты 

благоустройства классного кабинета. 

 Создание школьной символики, которая формирует узнаваемый имидж школы: флаг, 
эмблема, шеврон, гимн, форма, отличительные знаки сквозных проектов и ключевых дел. 

Использование школьной символики сопровождает все торжественные и значимые моменты жизни 

школы и учит детей гордиться местом, где он учится, формирует патриотические чувства к школе, 

району, городу, стране.  

 Деловой стиль повседневной и парадной школьный формы обучающихся, а по 
субботам Стиль Smart Casual предполагающий повседневный стиль одежды с акцентом на удобство 

и практичность. (Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся).  

 Благоустройство пришкольной территории помогает воспитанию трудолюбия у 

детей, развитие творческих способностей и сплочению школьного коллектива учеников,  родителей 

и педагогов. В этой деятельности реализуются проекты по озеленению  пришкольной территории 

(посадка и уход за алеей Победы, выращивание родителями всех классов рассады для уличных 

цветочных композиций, создание родителями и учениками многоярусных цветочных клумб, 
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высадка персональных алей классных коллективов), установление скамеек и велосипедной 

парковки.    

 
 

Поведенческая среда. 

 Карта поведения, свойственная ученику в данной школе, за счет доминирования тех или 

иных поведенческих форм: интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, 

характер совместной деятельности детей, педагогов и родителей. Отдельные поступки школьников, 

протекающие конфликты и их разрешение, а также время от времени возникающие сложные 

ситуации этического порядка (соблюдение утвержденных правил внутреннего распорядка для 

обучающихся). Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, создание 

атмосферы взаимоподдержки и общности интересов (ведущая идея системы работы школы с 

родителями в соответствии с ФГОС). 

Событийная среда. 

Событийный дизайн - это показатель творческого сотрудничества между детьми и 

взрослыми.  В оформление пространства проведения конкретных школьных событий участвуют 

педагоги и школьники. Праздник - особое состояние души. Правильно подобранное оформление 

пространства при совместном взаимодействии педагога и ученика усиливает эмоционально 

радостный настрой. В рамках событийного дизайна проводится оформление на фестиваль 

театрального творчества «Гавань театральных ветров», фестиваль танцующих классов «Я танцую», 

новогодний бал –маскарад, создание фотозоны к праздникам. Видео ролики «Удивительное рядом, 

«Доброта спасет мир», поздравления с новым годом, 23 февраля, 8 марта. День предпринимателя, в 

рамках которого дети обучаются предпринимательской деятельности, правилам продвижения 

товара, маркетингом, разрабатывают новый продукт. 

Информационная среда.  

Информационная среда школьника является воспитывающей, когда в школе есть культурно 

укомплектованная библиотека и читальный зал при ней; все дети имеют учебники; педагоги (в 

союзе с родителями) делают все возможное, чтобы приобщить детей к домашнему чтению; 

постепенно приучают их слушать публичные выступления, приглашая гостя в школу или проводя 

традиционные публичные лекции в школе, проводят конкурсы, смотры познавательных сил, вводят 

регулярные реферативные выступления школьников и конференции для старшеклассников. 

 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

˗ участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

˗ участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

˗ проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 
˗ открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

˗ социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение; 

˗ проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые с родителями, организациями-

партнёрами направленные на формирование учебной мотивации, воспитание социальной 
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активности обучающихся, поощрение обучающихся за особые достижения в разных направлениях 

деятельности. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ. 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ». 

        Действующее на базе образовательной организации детские общественные объединения 

– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детских 

общественных объединениях осуществляется через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детских общественных объединений, привлечения в них новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении реализуется посредством введения особой символики детского объединения: 

В  МАОУ г. Иркутска СОШ №69 действуют следующие общественные объединения: 

Наименование Направление деятельности 

Детско-юношеское 

общественное объединение 

«Детская школьная республика» 

(школьное самоуправление) 

Реализация и разворачивание системы школьного 

соуправления. 

Волонтерский отряд Развитие волонтерского движения в школе, 
формирование позитивных установок учащихся на 

добровольческую деятельность резе реализацию модуля 

«Добровольческое движение». 

Медиа центр Медиа центр объединяет два направление: 

журналистика и школьное телевидение. Объединение 

реализуется в рамках инвариантного модуля «Школьные 

медиа». 

Первичное отделение 

РДДМ 

Деятельность движения направлена на содействие 

проведению государственной политики в интересах детей 

и молодежи, участие в профессиональной ориентации 

детей, организации досуга, создание возможностей для 

всестороннего развития и самореализации. Основных 

направлений деятельности 12: 

1. «Учись и познавай»- образование и знание. 

2. «Дерзай и открывай»- наука и технология. 

3. «Найди призвание»- труд, профессия и свое 

дело. 

4. «Создавай и вдохновляй»- культура и 

искусство. 

5. «Благо твори»- Волонтерство и 

добровольчество. 
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6. «Служи Отечеству»- патриотизм и 

историческая память. 

7. «Достигай и побеждай»- спорт. 

8. «Будь здоров»- здоровый образ жизни. 

9. «Расскажи о главном»- медиа и 

коммуникации. 

10. «Умей дружить»- дипломатия и 

международные отношения. 

11. «Береги планету»- экология и охрана 

природы. 

12. «Открывай страну»- туризм и путешествия. 

Подразделение ЮИД - изучение ПДД, овладение практическими 

навыками безопасного поведения на улицах и дорогах, 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях различного уровня, проводимых в рамках 

детского творчества; 

- проведение массово-разъяснительной работы по 

пропаганде безопасности дорожного движения; 

- участие в патрулировании на дорогах с целью 

выявления среди детей и подростков правонарушителей в 

сфере дорожного движения 

Подразделение ДЮП - оказание помощи ОО в воспитании у учащихся 

чувства личной ответственности за сохранность жизни и 

здоровья людей, материальных ценностей от пожаров; 

- противопожарная агитация и пропаганда, 

пожарно-профилактическая работа среди детей, 

подростков и родителей; 

Пропаганда традиций и истории пожарной охраны 

и добровольного общества пожарных; 

- участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях различного уровня, проводимых в рамках 

детского творчества 

Школьный спортивный 

клуб 

Объединяет команды учеников по разным видам 

спорта для: 

- участия в организации спортивных событий и 

соревнований по разным видам спорта; 

- представления школы на соревнованиях и 

турнирах различного уровня. 

Подростковый клуб 

«Эволюция» 

Сформировано 25 объединений дополнительного 

образования, действующих в рамках реализации 

инвариантного модуля «Дополнительное образование». 

Военно-патриотический 

клуб «Отвага» 

Деятельность клуба объединяет учеников с 1-11 

класс и направлена на патриотическое воспитание.  

Совместная деятельность с Городским Школьным Парламентом (координационный центр 

«Российского движения детей и молодежи» в г. Иркутске) позволяет учащимся МАОУ г. Иркутска 

СОШ №69 принимать участие в городских мероприятиях по четырём направлениям: личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, информационно-медийное 

направление. 
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МОДУЛЬ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 

Создание в школе системы дополнительного образования обучающихся позволяет сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать устойчивый интерес к 

познавательной деятельности, высокий уровень саморегуляции, развитие творческих способностей 

у детей. Поэтому в нашей школе огромное значение уделяется дополнительному образованию. 

Потребность во внеучебных занятиях с каждым годом растет. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется педагогами дополнительного образования, участниками которой являются 

обучающиеся 1-11 классов МАОУ г. Иркутска СОШ № 69.  

Перечень функций дополнительного образования в школе показывает, что дополнительное 

образование детей в школе является неотъемлемой частью образовательной системы школы: 

˗ Образовательная - обучение по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний;  

˗ Воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой 

основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре; 

˗ Креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности;  

˗ Функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  

˗ Функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Данная работа осуществляется через следующие мероприятия: 

На внешнем уровне. 

Использование дополнительных возможностей для демонстрации личностных достижений 

участников объединений и педагогов дополнительного образования школы через: 

˗ Сотрудничество объединений дополнительного образования школы и педагогов 

дополнительного образования с социально-культурными центрами города и учреждениями 

дополнительного образования как;  

˗ Участие обучающихся объединения дополнительного образования в профильных  

конкурсах, проектах, фестивалях разного уровня; 

˗ Участие педагогов дополнительного образования в профессиональных конкурсах, 

мероприятиях по обмену опытом разного уровня и направленностей.  

На школьном уровне. 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности (технической, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической, военно-патриотической и естественно-научной) и насчитывает более 25 

объединений, благодаря деятельности Структурного подразделения «Подросткового клуба 

«Эволюция»» на базе школы. 

На групповом уровне. 
Формирование дружного коллектива объединений дополнительного образования, 

направленных на общую деятельность через создание своих традиций, участие в конкурсных 

состязаниях, представлении своей деятельности на школьном и внешнем образовательном 

пространстве разного уровня. 

На индивидуальном уровне. 

На уровне отдельного детского коллектива продумана система роста каждого ребенка в 

зависимости от его индивидуальных особенностей, разработаны формы разнообразных 

мероприятий (спортивных, технических соревнований, конкурсов рефератов, научно-

исследовательских работ, выставок рисунков, поделок, концертных выступлений и т.п.), где 

ребенок мог бы проявиться и почувствовать себя успешным. 

Преимущества для обучающихся: 
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˗ каждый точно знает, что он должен усвоить, в каком объёме и что должен уметь после 

изучения модуля; 

˗ каждый может самостоятельно планировать своё время, эффективно использовать 

свои возможности; 

˗ учебный процесс сконцентрирован на обучающихся, а не на педагоге. 

Преимущества для педагога: 

˗ возможность концентрировать своё внимание на индивидуальных проблемах 

обучающихся; 

˗ своевременная идентификация проблем в обучении, выполнение творческой работы, 

заключающейся в стимулировании мышления учащихся, активизации их внимания, мышления и 

памяти, активизации нужных реакций, оказании им возможной помощи. 

Основные трудности для обучающихся: 

˗ обучающиеся должны владеть самодисциплиной, чтобы добиваться поставленных 

целей; 

˗ обучающиеся должны выполнять большой объём самостоятельной работы; 

˗ обучающиеся сами несут ответственность за своё обучение. 

Основные трудности для педагогов: 

˗ необходимость изменения привычного образа мыслей и действий, так как необходимо 

отказаться от центральной роли в учебном процессе и стать помощником учащегося в достижении 

поставленных целей; 

˗ необходимость изменения структуры и стиля своей работы для обеспечения активной, 

самостоятельной, целенаправленной и результативной работы каждого учащегося; 

˗ большая трудоёмкость конструирования модулей, их материалоёмкость; 

˗ необходимость высокой педагогической и методической квалификаций, наличия 

специальных учебных пособий. 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ». 

В МАОУ г. Иркутска СОШ №69 работает по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса, девизом которого является: «Здоровые учащиеся и педагоги – залог 

успешной и результативной образовательной деятельности». В состав клуба по сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательного процесса МАОУ г. Иркутска СОШ №69 входит 

медицинская сестра, педагог-психолог, учителя физической культуры. Сохранение здоровья и 

развития личности участников образовательного процесса реализуется при комплексном 

психолого-медико-педагогическом сопровождении. 

Деятельность спортивного клуба направлена на: 

 организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятий в 

 образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе этапов 

Всероссийских соревнований, обучающихся по различным видам спорта, проводимых в данных 

образовательных организациях; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 
обучающихся, 

 социальной активности обучающихся и педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, посредством занятий физической культурой и спортом; 

 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; 

 пропаганду в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, основных идей 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 
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 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

 информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций. 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба «Спортивная лига» 

являются: 

 Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в образовательном 
учреждении; 

 Информирование учащихся и их родителей о развитии спортивного движения, о 
массовых и индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

 Содействие реализации образовательных программ дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности; 

 Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди обучающихся; 

 Создание и подготовка команд, обучающихся по различным видам спорта для участия 
в межшкольных, муниципальных и районных соревнованиях; 

 Поощрения лучших спортсменов образовательного учреждения. 
В план работы включаются следующие разделы: 

          - организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11 классов; 

          - физкультурно- оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

          - совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими 

комитетами 1-11 классов. 

 

МОДУЛЬ «ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

         Действующее на базе МАОУ г. Иркутска СОШ №69 детское волонтёрское движение 

является массовым и добровольным объединением обучающихся, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей и позволяет 

развивать коммуникативную культуру, формирует активную здоровую жизненную позицию, 

предоставляет школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал.  

В школе волонтёрский отряд «Эволюция» работает по разным направлениям волонтерской 

деятельности 

 пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 

 экологическое воспитание; 

 военно-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации и 
проведения социально-значимых мероприятий; 

 пропаганда волонтерского движения в школьной среде через средства массовой 
информации; 

 взаимодействие с государственными органами и общественными организациями, 

заинтересованными в осуществлении деятельности волонтерского движения.   
Школьный волонтерский отряд имеет свою символику и атрибутику. 

Работа с волонтёрами в МАОУ г. Иркутска СОШ №69 осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:   

На уровне образовательной организации:  



91 
 

 
 

 участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы.  

 Организация различных акций (благотворительных, экологических, социально-
значимых). 

 Организация уроков добра у младших школьников. 

На внешкольном уровне:   

 помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 
расположения школы;  

 сотрудничество с партнерами школы (РУСФОНД, волонтёры-медики, ветеранская 

организация «Березнячок», ИРВЦ, Благотворительный фонд «Оберег»)  

 участие волонтёров в мероприятиях г. Иркутска.  

   На индивидуальном уровне:  

- способствует формированию лидерских качеств школьников, устойчивой мотивации к 

достижению социально значимых целей, выступает важным фактором развития личности ребенка.  

 Личное участие в конкурсах разного уровня. 

 Получение волонтёрских книжек. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в следующих акциях и 

мероприятиях: Участие в конкурсах и мероприятиях РДШ: виртуальная квест-игра «Иркутск-

город мечты», «Лучший добровольческий отряд», «Оранжевая нить», «Большой школьный 

фестиваль». Организация ежегодных благотворительных акций по сбору помощи для приюта 

животных «Дорога к дому», экологических акций по сбору макулатуры, по сбору батареек, акции 

«Мы за ЗОЖ», «Красная ленточка», «Сахарный диабет не приговор, а образ жизни», «Мы против 

рака». Проведение мероприятий для учащихся 1х классов КТД «Доброта спасёт мир», для 5-6х 

классов квесты «Интернет-безопасность», для всей школы «Неделя добра», «День толерантности». 

Создание проектов «Виртуальный альбом память «Серебряная нить», «Безопасная переменка», 

«Школьный волонтёрский отряд с нуля».  Организация встреч почетных гостей школы. 

Организация встречи первоклашек на 1е сентября. Организация мероприятий на летней школьной 

площадке.  Участие в городских и областных школах добровольцев. Участие в научно-практических 

конференциях.   

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Цель модуля - развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся, с помощью 

создаваемого школьниками и педагогами текстового и аудиовизуального контента. 

Участниками данного модуля являются ученики 4-11 классов. Воспитательный потенциал 
школьных медиа реализуется через деятельность следующих подразделений: 

№ Содержание деятельности подразделений Название 

подразделений 

1.  Редакционный совет школьников  среднего и 

старшего звена и педагогов, целью которого является 

обсуждение, планирование и утверждение освещения  

наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического 

самоуправления. 

 

Редакция 

2.  Пресс-центр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку, мультимедийное сопровождение, 

освещение в социальных сетях детальности 

 

Пресс-центр 

МАОУ СОШ  

№ 69 
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общеобразовательной организации, школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, т.п. 

3.  Школьный журнал – печатное издание для 

педагогов и школьников среднего и старшего звена, 

посвященное событиям школьной и внешкольной жизни. 

Периодичность издания – 1 раз в год, в печатном и 

электронном варианте. В состав разновозрастного 

объединения журнала входят: редактор школьной газеты, 

журналисты, корректор и дизайнер газеты. Редактор 

утверждает концепцию газеты, ее дизайн и 

направленность, несет ответственность за содержание 

газеты, соблюдение сроков ее выхода в печать, утверждает 

предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы.   

Журналисты занимаются подготовкой репортажей, пишут 

очерки, эссе, ведут журналистские расследования, 

интервью с интересными людьми и др. Корректор 

осуществляет проверку материалов, подготовленных в 

печать и передает дизайнеру, который занимается 

размещением информации и последующей версткой 

журнала. 

 

 

 

 

 

«ЭМУ» 

(эволюция 

молодых умов) 

4.  Школьная газета для школьников младшего и 

среднего звена, на страницах которой размещаются 

материалы о школьной и внешкольной жизни, 

поэтические произведения, сказки, фоторепортажи, 

конкурсы, кроссворды и т.п. Периодичность – два раза в 

год в печатном и электронном виде. 

 

«Точилка» 

5.  Креативная медиа-студия представляет собой 

творческое объединение разновозрастных учащихся, 

осуществляющее выпуск информационных или 

просветительских, познавательных подростковых 

программ, видеороликов, короткометражных фильмов с 

периодичностью 1 раз в квартал (в течение учебного года). 

Видеовыпуски программ размещаются в социальных 

сетях, видеохостинге «YouTube» и на официальном сайте 

школы. В состав медиа-студии входят: редактор, 

журналисты, корреспонденты, ведущие, монтажеры, 

видеооператоры, звукооператоры. Редактор утверждает 

концепцию школьных программ, их направленность, 

осуществляет общее руководство изданием выпусков, 

несет ответственность за содержание видеоновостей, 

утверждает прилагаемые видео и фотоматериалы, 

соблюдение сроков их выхода, концепцию, дизайн и 

направленность. Юные журналисты готовят материалы 

для выхода в эфир, ведущие осуществляют 

сопровождение новостных программ, общешкольных 
ключевых дел, праздников, фестивалей, конкурсов, 

вечеров, спортивных мероприятий, встреч с интересными 

людьми и др. Операторы снимают сюжеты и далее 

 

 

 

 

 

«Перспектива» 
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осуществлением видеомонтажа занимаются 

видеомонтажеры.  

6.  Мобильная группа для одаренных и талантливых 

школьников, созданная с целью участия в региональных, 

всероссийских, международных конкурсах. Свои навыки 

и полученные знания и умения школьники могут 

продемонстрировать, участвуя в конкурсах. 

 

 

«Открытие» 

 

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков телевизионной и печатной 

журналистики, использование школьных медиа в воспитании и образовании позволяет выводить 

подготовку подрастающего поколения на уровень современных общественных требований, 

привлекать ранее неизвестные резервы повышения эффективности деятельности школы. 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, 

дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися 

свои возможности в избранной области деятельности, влияет на профессиональное 

самоопределение. 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР» 

         Школьное театральное движение или модуль «Школьный театр» основан на 

применении театральной педагогики и хорошо развитой системе музыкально- эстетического 

воспитания обучающихся в школе. Имеющиеся ресурсы творческих, профессиональных педагогов, 

активных и талантливых детей и любящих родителей дают возможность создать в школе 

интересную насыщенную жизнь, состоящую из многочисленных концертов, капустников, 

театральных постановок, праздничных мероприятий и массовых праздников высокого уровня 

подготовки и качества проведения.  

Театральное движение в школе представлено и уроком, и увлекательной игрой, средством 

погружения в другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он помогает 

усваивать в практике диалога нравственные и научные истины, учит быть самим собой и «другим», 

перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных коллизий, драматических 

испытаний характера. Иными словами, театральная деятельность — путь ребенка в 

общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа.  

Модуль направлен на создание условий для гармоничного развития личности ребенка через 

формирование основных компетенций посредством театральной деятельности, выявление 

талантливых, творчески активных учащихся и формирование их в детское театральное сообщество, 

обучение учащихся навыкам актёрского мастерства, пению, танцам, выразительному пению, 

костюмированию, созданию и использованию реквизита.  

Задачи школьного театрального сообщества совпадает с идеей организации целостного 

образовательного пространства школы как культурного мира, в котором он, школьный театр, 

становясь художественно-эстетическим образовательным действом, проявляет свою 

неповторимость и глубину, красоту и парадоксальность.  

Модуль реализуется через занятия внеурочной детальности (программа «Театр») в 

начальных классах и деятельность школьных театральных объединениях дополнительного 

образования: школьные театральные студии «Авокадо», «Созвездие», Школу мюзикла. Все что 

необходимо для участия в этом движении школьнику – это желание. Участие будет по 

возможностям, способностям, силам и желанию.  

В реализации модуля «Школьный театр» участвуют:  

 заместитель директора по воспитательной работе; 
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 педагоги-организаторы и педагоги дополнительного образования художественной 

направленности; 

 школьный парламент в роли ведущих, музыкальных редакторов, звукооператоров, 
свето-режиссеров, дежурных по сцене 

 пресс-центр школы: телевизионная студия «Перспектива» и журналисты в роли 
видео-операторов, монтажеров и редакторов видеосюжетов и репортажей;  

 учителя технологии, родители.  

На уровне образовательной организации:  

 участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий на 

сцене. 

 Проведение фестиваля театрального искусства «Гавань театральных ветров». 

 Открытые театральные показы для родителей по классам. 

 Реализация программы «Театр» через занятия внеурочной деятельности. 

На внешкольном уровне:   

 Участие в конкурсах, фестивалях, концертах и проектах разного уровня. 

 Участие школьных театральных объединений в благотворительных акциях и 
проектах. 

  На индивидуальном уровне:  

 развивает интеллектуальные, коммуникативные и предметно-практические качества 

личности школьника, творческое его воображение, развивать художественный вкус и эстетическое 

чувство прекрасного способствует формированию лидерских качеств школьников, устойчивой 
мотивации к достижению социально значимых целей, выступает важным фактором развития 

личности ребенка; 

 воспитывает уважительное отношение между членами коллектива, любви к ближним, 

внимания к людям, родной земле, неравнодушного отношения к окружающему миру, любовь к 

культуре и истории своей страны, вместе с тем дисциплинированность, собранность, 

настойчивость, работоспособность, смелость, волю.  

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 

Частью образовательного пространства МАОУ г.Иркутска СОШ № 69 является музей 

истории. Одной из важнейших задач современной школы России является воспитание патриотизма 

у учащихся. Ныне эта черта личности подвергается серьёзным испытаниям. Существенно 

изменилось Отечество.  

Важнейшая миссия педагога – воспитать у юного поколения патриотизм, т.е. уважение к 

предкам, любовь к Родине, своему народу, сохранять традиции своей страны, формировать у 

школьников чувство национального самосознания. Без Родины нет человека, Индивидуальности, 

Личности. Утеряв Родину, человек теряет себя, своё лицо. 

У истинного патриота развито чувство долга перед Родиной. Народом, выражающееся в 

ответственности за свою страну, её честь, достоинство, могущество, независимость. С этими 

задачами прекрасно справляется школьный музей.  

Музей – место, посвящённое наукам и искусствам. Музей – учреждение, которое занимается 

собиранием, изучением, хранением и показом предметов и документов, характеризующих развитие 

природы и человеческого общества и представляющих историческую, научную или 

художественную ценность. 

Детская аудитория традиционно является приоритетной категорией музейного 

обслуживания. Кроме того, сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что приобщение к культуре 

следует начинать с самого раннего детства, когда ребёнок стоит на пороге открытия окружающего 

мира. 
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В музее школы, учащиеся занимаются хранением, изучением и систематизацией подлинных 

материалов, связанных с этнографией Иркутского края, микрорайона и историей школы. Собранные 

экспонаты входят в состав музейного фонда. 

Структура и содержание образовательной программы строятся таким образом, чтобы 

учитывать вариативную составляющую стандарта. Одно из возможных направлений 

педагогических инноваций –  краеведческая и поисковая работа, связанная с деятельностью 

школьного музея и технологией «музейная педагогика».     

Музейная педагогика дает возможность осуществлять нетрадиционный подход к 

образованию, основанный на интересе детей к исследовательской деятельности, раскрывать 

значимость и практический смысл изучаемого материала, пробовать собственные силы и 

самореализоваться каждому ребенку. 

Уникальная   среда школьного музея позволяет интегрировать содержание, формы 

организации общего и дополнительного образования, формировать предметные, межпредметные и 

ключевые компетенции школьников, развивать навыки межличностной коммуникации, расширить 

образовательное пространство школы через привлечение ресурсов окружающего социума. 

Целью работы музея является осуществление воспитания, обучения, развития и 

социализации школьников средствами изучения истории. В следствии этого, был поставлен ряд 

задач: 

 расширение и углубление знаний по истории и культуре родного края, страны на 

основе знакомства с материалами музея 

 воспитание гражданственности, любви к Родине, почитания и уважения народных 

традиций и обычаев, ощущение своих корней, преемственности поколений, ответственности за 

судьбу своего народа и его культуры, формирование национальной терпимости, активной 

жизненной позиции. 

 приобщение школьников к исследовательской деятельности, развитие 

познавательного интереса к изучению истории и культуры. 

 Воспитательный потенциал музея реализуется следующим образом:  

 На внешкольном уровне:  

 участие актива музея в городском и областном смотре-конкурсе школьных музеев и 

тематических экспозиций;  

 участие школьников в организации культурных мероприятий, проводимых на базе 

музея школы (городского и областного характера);  

 участие школьников в разработке и реализации музейных проектов (городского и 

областного характера), во взаимодействии школьного музея с другими музеями и организациями 

города Иркутска. 

 На уровне школы:  

 участие школьного музея в организации и проведении праздников, торжественных 

мероприятий, акций, уроков мужества, встреч с ветеранами на базе школьного музея (встречи 

ветеранов и учащихся; встречи в клубе друзей школы; приглашение на школьные праздники);  

  участие активистов школьного музея в работе с младшими ребятами: проведение  

 экскурсий, музейных игр-квестов, поисковая, исследовательская работа и т.п.; 

 участие актива школьного музея в освещении деятельности музея в школьных 

средствах массовой информации (сайт школы, выпуск буклетов, информационных листков и т.д.);  



96 
 

 
 

 участие обучающихся в оказании помощи школьному музею в его благоустройстве, 

сбор и систематизация архивных материалов; 

  участие в создании и размещении передвижных экспозиций; 

 участие актива музея в разработке и проведении экскурсий в школьном музее для 

гостей, родителей и обучающихся школы.  

На групповом и индивидуальном уровне: 

 участие обучающихся в организации и проведении классных мероприятий на базе 

музея (участие в совете музея, тематические экскурсии и др.); 

 участие обучающихся в поиске информации для музейных экспозиций; 

 участие школьников и их родителей в семейных музейных мероприятиях 

(викторинах, квестах, помощь издательской деятельности музея и т.д.) 

 Основы научного мировоззрения, заложенные в ходе музейных занятий, позволяют 

ребятам успешно освоить все этапы научно-исследовательской работы: 

 научится работать с источниками разных типов: как с вещественными, так и с 

письменными, устными и информационными источниками, 

 освоить приемы внешнего и внутреннего анализа источников, 

 научится формулировать проблему, цели и задачи исследования, отстаивать свою 

точку зрения, 

 получить навыки работы с научной и справочной литературой, а также навыки 

публичных выступлений (в ходе экскурсий, выступлений на школьных и городских научно-

практических конференциях). 

 

2.3.3. Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Ключевой фигурой в воспитательном процессе является учитель. Для обучающихся учитель 

представляет собой главный пример нравственного, гражданского и личностного поведения. В 

воспитательную работу школы помимо учителя включены:  

 директор; 

 заместители директора по ВР, УВР, ОБЖ, ИКТ; 

  руководители структурных подразделений: «Подростковый детский клуб «Эволюция»», 

«Планетарий», «Бассейн», «ДС»; 

 педагоги-организаторы, педагоги-психологи, педагоги-библиотекари, социальные педагоги, 

советник директора по воспитанию, педагоги дополнительного образования, классные 

руководители, учителя-предметники. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам воспитания 

детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  

Мероприятия по подготовке кадров: 

 проведение конференций, «круглых столов», семинаров по проблемам духовно-

нравственного, патриотического воспитания и просвещения обучающихся;  

 участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

 участие в работе муниципальных и региональных методических объединений представление 

опыта работы школы. 
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Также с целью реализации воспитательных задач в школе привлекаются специалисты других 

образовательных, социальных, культурных, правовых организаций (педагоги дополнительного 

образования, инспекторы ПДН, ГИБДД, медицинские работники, библиотекари и т.д.) 

Нормативно-методическое обеспечение 

В программных мероприятиях предусматривается: 

 подготовка и принятие локальных нормативных документов, включающих вопросы 

воспитания школьников, заключение соглашений о сотрудничестве органов образования, 

здравоохранения, культуры, социальной помощи; 

 подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению и реализации рабочей 

программы воспитания в образовательном процессе; 

 разработка и реализация методических продуктов по внедрению рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс школы (методические рекомендации, планы 

воспитательной работы и статические реестры деятельности классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, социальных педагогов и педагогов-психологов). 

 Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы воспитания в школе 

размещено на официальном сайте образовательной организации https://sh69-irkutsk-

r138.gosweb.gosuslugi.ru/ 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (дети 

из семей мигрантов, дети-билингвы, одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением). 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

педагогический состав ориентируется на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов. 

 

https://sh69-irkutsk-r138.gosweb.gosuslugi.ru/
https://sh69-irkutsk-r138.gosweb.gosuslugi.ru/
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности индивидуальные, групповые, коллективные через реализацию ряда проектов года: 

 «Лучший ученик на параллели»- выявление общим голосованием на уровне класса, 

параллели на конец учебного года; 

  «Ты-лучший»- награждение обучающихся, родителей и педагогов за особые достижения в 

течении полугодия; 

  «Рейтинг академических успехов»- награждение обучающихся и классных коллективов 2-

11 классов в номинациях: «Золотая десятка», «Прорыв» в конце каждой четверти; 

 «Энергия активности»- награждение 10 мест рейтинга активности классных коллективов в 

конце каждой четверти. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 
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призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

 

Самоанализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне среднего общего 

образования, установленными ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и 

родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, 

и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов 

образовательной организации, контингента обучающихся и другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
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 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

2.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
На момент разработки основной образовательной программы среднего общего образования 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды в образовательной 

организации не числятся. При зачислении данных категорий администрацией и педагогическим 

коллективом разрабатывается Программа коррекционной работы, включающая организацию 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, в ООП СОО 

вносятся изменения в соответствии с законодательствами Российской Федерации.  

Вместе с тем педагогическим коллективом разработана Программа коррекционной работы 

на уровне среднего общего образования для школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и социализации 
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2.4.1.  Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и социализации на 

уровне среднего общего образования (далее – Программа).  

В основу Программы положены общедидактические и специальные принципы общей и 

специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 

соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности 

овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Цель Программы — разработка системы комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями. 

Цель определяет задачи:  

создание условий для успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации;  

 обеспечение непрерывной развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 
деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 

2.4.2.  Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий. 

 

В образовательной организации построена работа с обучающимися по профилактике и 

коррекции трудностей в обучении двух направлений: 

 Работа с детьми особых образовательных потребностей, 

 Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов. 

Работа ведется по методическим рекомендациям Института стратегии развития образования 

Российской академии образования Министерства Просвещения Российской Федерации. 

Работа с детьми особых образовательных потребностей 

Выделены четыре группы детей особых образовательных отношений: 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья, 

 Дети со склонностью к девиантному поведению, 

 Дети с трудностями адаптации к обучению и к учебному коллективу, 

 Дети мигрантов. 

В образовательной организации ведется работа по профилактике девиантного поведения и 

работа по устранению и предупреждению трудностей адаптации к обучению и к учебному 

коллективу. Обучающихся с ОВЗ и детей-мигрантов в образовательной организации нет. При 

появлении представителей данных групп администрацией и педагогическим коллективом 

Программа дополняется.  

Работа с детьми со склонностью к девиантному поведению 

В организации проводится регулярная работа по выявлению детей со склонностью к 

девиантному поведению. При выявлении такого ребенка на основании ниже представленной 

дорожной карты составляется своя индивидуальная программа, так как одинаковых путей решения 

проблемы нет. Основными ответственными лицами за деятельностью данного направления 

являются педагог-психолог и классный руководитель.  Классный руководитель своевременно 

сигнализирует о возможном появлении ребенка с указанной проблемой администрации для 

коррекции поведения обучающегося.  
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Направление 

деятельности 

Особенности работы Ответственный Сроки 

Мероприятия по профилактике появления детей с девиантным поведением 

Работа педагога-

психолога 

Создание системы 

специальных занятий 

по сохранению 

психического 

здоровья, развитию 

умений 

контролировать свое 

эмоциональное 

состояние и 

настроение, спокойно 

разрешать конфликты 

Педагог-психолог По плану 

Дополнительное 

образование, система 

воспитательной 

работы 

Факультативные 

курсы, мероприятия 

интеллектуальной и 

творческой 

направленности 

соревновательного 

характера, социальные 

проекты 

Администрация По плану 

Выявление детей, склонных к девиантному поведению 

Наблюдение за 

детским коллективом, 

выявление детей, 

склонных к 

девиантному 

поведению 

Выявление  

склонности поведения 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник, 

узкие специалисты 

Ежедневно 

Выявление причин 

возникновения 

девиантного 

поведения 

Проведение 

анкетирования, 

опросов учителей и 

родителей 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Мероприятия по корректировке поведения 

Встреча психолога с 

педагогами 

Работа с коллективом 

по осознанию 

собственной 

профессиональной 

ответственности за 

решение проблемы, 

принятие того факта, 

что при общих 
типологических 

характеристиках 

проявления 

девиантного 

поведения у 

школьников нет 

одинаковых путей 

Педагог-психолог Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 
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решения этой 

проблемы 

Комплексное 

обследование ребенка 

Обследование этих 

детей специалистами; 

выявление динамики 

развития присущих им 

особенностей и 

приоритетных линий 

поведения 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, узкие 

специалисты 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Построение 

индивидуальной 

программы коррекции 

девиантного 

поведения 

Разработка 

индивидуального 

учебного плана (при 

наличии трудностей и 

проблем учебной 

деятельности), а также 

системы 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

коррекцию 

взаимоотношений со 

сверстниками, 

развитие правил 

совместной 

деятельности и 

общения, 

формирование 

волевых и 

регулятивных 

способностей 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Методическое сопровождение педагогов 

Создание 

индивидуальных 

учебных планов, 

программ, учебных 

модулей, 

учитывающих 

специфику трудностей 

данной группы 

обучающихся 

Например, учебные 

модули по 

формированию 

смыслового чтения, 

грамотного письма; 

проблем изучения 

математики; развитию 

информационной 

культуры и др. 

Администрация Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Методика урока  Использование новых 

форм и методов 

организации 

обучения, 

обеспечивающих 

становление 

инициативы и 

самостоятельности 

обучающихся, 

имеющих склонность 

к девиантному 

Администрация Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 
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поведению (опыты, 

исследования, игры, 

дискуссии, проектная 

деятельность) 

Методика работы на 

уроке и вне урока 

Организация разных 

видов совместной и 

коллективной 

деятельности с целью 

формирования 

произвольной 

деятельности и 

волевых черт 

характера, лидерских 

качеств особенных 

детей 

Педагог-психолог Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Методическое занятие 

с психологом 

помощь психолога 

учительскому 

коллективу в создании 

(восстановлении) 

доверительных 

отношений с 

учащимися 

Педагог-психолог Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Создание плана 

совместной 

деятельности по 

решению проблем 

прогулов школьных 

занятий, низкого 

уровня 

познавательных 

интересов 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Итоги работы, коррекция программы 

Мониторинг 

поведения 

Выявление прогресса 

или регресса по 

программе работы 

Педагог-психолог Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

 

Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов 

 

Важнейшей задачей педагогического коллектива ОО является рефлексивный анализ 

трудностей учения и своевременная корректировка своей деятельности по их устранению.  

Причинами трудности у обучающихся при изучении учебных предметов могут являться: 

 низкий уровень осознанного владения базовой научной терминологией;  

 несформированность умения применять полученные знания при решении учебных и 
практических задач;  

 низкий уровень развития познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий; 

 недостаточный уровень развития умений контрольно-оценочной деятельности. 

Качественный процесс предупреждения и устранения трудностей учебной деятельности 

возможен, если учитель будет готов:  
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 конструировать дидактический процесс в соответствии с требованиями ФГОС СОО к 

содержанию образования (предметным, метапредметным и личностным достижениям 

обучающегося) и к технологии образования, построенной на приоритете 

деятельностной составляющей обучения, то есть на применении полученных знаний;  

 обеспечить систематическую педагогическую помощь (внимание и поддержку) 
обучающимся разных групп успешности, целью которой становится индивидуально-

дифференцированная работа по предупреждению трудностей и обеспечению 

перспективного развития каждого обучающегося в соответствии с уровнем его 

успешности;  

 создать условия для непосредственного участия обучающегося в контрольно-
оценочной деятельности с целью становления регулятивных умений самоконтроля, 

самооценки и прогнозирования.  

Группы обучающихся с разным уровнем успешности (система трех составляющих – 

предметных, метапредметных и личностных достижений): 

а) устойчиво успешные («отличники»),  

б) «хорошисты»;  

в) удовлетворительно успешные (неустойчиво успешные, «троечники»),  

г) устойчиво неуспешные («двоечники»). 

Трудности встречают обучающиеся любого уровня успешности, поэтому в индивидуальной 

поддержке и помощи нуждается каждый школьник. 

Рекомендации для преодоления трудностей, учитывая их особенности у детей разных групп 

успешности 

Устойчиво успешные («отличники»). 

 обеспечение перспективного развития интеллектуальной деятельности 
(теоретического мышления, речи-рассуждения, готовности к решению творческих 

задач);  

 особое внимание к развитию качеств рефлексии (объективная самооценка, критическое 

мышление, способность предвидеть трудности и ошибки, признание права других 

иметь собственное мнение);  

 расширение участия в учебном диалоге, поисково-исследовательской деятельности, 
предъявление системы индивидуальных заданий на постановку гипотез, выбор 

доказательств;  

 обогащение кругозора, возрастной эрудиции, углубление познавательных интересов и 
учебно-познавательных мотивов; восприятие процесса самообразования как «хобби»;  

 создание условий для развития лидерских качеств, готовности к руководству 
совместной деятельностью со сверстниками с учетом культуры общения и правил 

толерантности. 

«Хорошисты». Такая группа, как правило, не входит в зону особого внимания учителя. 

Трудности у «хорошистов» часто возникают с развитием универсальных учебных действий: при 

работе с графической информацией, конструировании рассуждения, вывода, решении творческих 

задач. Наблюдается постепенное снижение познавательных интересов и мотивов учения. Учитель 

должен понимать, что ученики-«хорошисты» нуждаются в постоянной индивидуальной помощи и 

поддержке. 

Приоритетные направления педагогической поддержки:  

 особое внимание к заданиям нестандартного характера, которые требуют 

использования анализа, сравнения, классификации и других универсальных действий;  

 обеспечение условий для становления готовности отказаться от готового образца, 
самостоятельно конструировать алгоритм решения учебной задачи, осуществлять 

работу в ситуации альтернативы и выбора;  
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 создание учебных ситуаций, в которых проявляются такие качества субъекта учебной 

деятельности, как активность, инициативность, способность к импровизации и 

творчеству;  

 особое внимание к заданиям, формирующим регулятивные умения контроля и 
самоконтроля, оценки и самооценки, предвидение трудностей и ошибок. 

Неустойчиво успешные («троечники»): 

Трудности изучения разных предметов вызваны разными причинами: недостаточным 

развитием памяти, внимания, преимущественным наглядно-образным мышлением, малым 

словарным запасом и примитивной связной речью. Многие «троечники» ответственно относятся к 

учению, но низкий уровень их общего развития, малая читательская активность, невнимание со 

стороны учителя – все это затормаживает их успешное обучение и развитие. 

Приоритетные направления педагогической поддержки: 

 особое внимание к совместно-распределительной деятельности с учителем по 
конструированию последовательности действий для решения учебной задачи;  

 предоставление возможности работать в более низком темпе по сравнению с более 
успешными детьми; 

 специальная работа по развитию памяти, внимания, сосредоточенности, чувственного 

восприятия;  

 создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося 

 развитие связной речи и логического мышления  

 поиск ошибки, установление ее причины, сравнение полученного результата с учебной 

задачей, выбор ответа и т.п.;  

 обеспечение развития лидерских качеств, умений осуществлять руководство 
небольшой группой одноклассников, оценивать свой вклад в общее дело. 

Устойчиво неуспешные («двоечники»): 

В эту группу входят дети, которые учатся на «3», но довольно часто получают «2». 

Индивидуально-дифференцированная работа с такими школьниками характеризуется, в основном, 

как натаскивание на предметные знания-умения. 

Приоритетные направления педагогической поддержки:  

 создание учителем индивидуальных планов работы с неуспевающими учениками в 
рамках зоны ближайшего развития, то есть в ситуации постоянной помощи педагога;  

 учет темпа деятельности и объема выполняемых заданий; постепенное их увеличение;  

 особое внимание к развитию смыслового чтения, к работе с наглядно представленным 

материалом, к принятию и следованию образца выполнения учебной задачи;  

 создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося, расширение его 
кругозора и формирование познавательных интересов (участие в дополнительном 

образовании, совместной деятельности с одноклассниками). 

При возникновении у обучающегося трудностей в обучении учителем-предметников 

составляется индивидуальный маршрут на основе вышеуказанных направлений работы в 

зависимости от группы.  

 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 
Для реализации требований к Программе, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, социального педагога, заместителя директора по ВР. 

При выявлении обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации Программа разрабатывается поэтапно:  

 на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав обучающихся, попавших в сложную 
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жизненную ситуацию, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся. 

 на основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

 на заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с подростками; принимается итоговое решение. 

Психологическое сопровождение обучающихся может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-

психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации. Работа может быть организована фронтально, индивидуально 

и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся.  

 

2.4.3.  Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы педагогов  
Механизм взаимодействия раскрывается во взаимодействии педагогов различного профиля. 

Коррекционные занятия проводятся по индивидуально ориентированным планам в учебной и 

внеучебной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, возможно включение часов 

на работу с педагогом-психологом, индивидуальные занятия с педагогами и др. Такие занятия также 

проводятся в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, параллели, на уровне 

образования.  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  

 

2.4.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся осваивают основную 

образовательную программу СОО. 

Результаты обучающихся на уровне среднего образования демонстрируют готовность к 

последующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

Планируется совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 



108 
 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты должны быть достигнуты в 

соответствии с требованиями к ООП СОО в целом.  

 

3.Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, и формы промежуточной аттестации обучающихся 

согласно Пункту 22 Статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для 

изучения по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору 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. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Порядок и реализация индивидуальных учебных 

планов представлены в локальном акте образовательной организации. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения учебные предметы: "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "Информатика", "История", 

"Обществознание", "География", "Физика", "Химия", "Биология", "Физическая культура", "Основы 

безопасности и защиты Родины" и предусматривает изучение не менее 2 учебных предметов на 

углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной 

с ней предметной области. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля.  

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 3 часа. 
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В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает 

в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Обучение ведется на русском языке, по 5-дневной учебной неделе. Количество учебных 

занятий за 2 года обучения составляет 2312 часов.   

Промежуточная аттестация 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык Комплексная работа/годовая 

отметка 

Комплексная работа/годовая 

отметка 

Литература Тестирование/годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Родной язык Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Родная литература Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 
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Иностранный язык Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Контрольная работа/годовая 

отметка 

Контрольная работа /годовая 

отметка 

Геометрия Контрольная работа /годовая 

отметка 

Контрольная работа /годовая 

отметка 

Вероятность и статистика Контрольная работа /годовая 

отметка 

Контрольная работа /годовая 

отметка 

Информатика Практическая работа /годовая 

отметка 

Практическая работа/годовая 

отметка 

Физика Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Химия Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Биология Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

История Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Обществознание Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

География Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Физическая культура Сдача нормативов /годовая 

отметка 

Сдача нормативов /годовая 

отметка 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Тестирование /годовая отметка Тестирование /годовая отметка 

Индивидуальный проект Практическая работа Защита ИП 

Курс по выбору Собеседование Собеседование 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную 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. 

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.  
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели используется значительно больший 

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

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть включает 1 час внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления, дополняя 2 часа физической культуры в учебном плане, а также дискуссионный клуб 

«Разговоры о важном» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: обучающийся, учитывая 

мнение родителей (законных представителей), выбирает внеурочную деятельность из перечня, 

предлагаемого организацией. Данная часть делится на системную и несистемную. Системная часть 

четко определяет количество часов курса внеурочной деятельности, определена расписанием, 

проводится по рабочей программе, ведется журнал курса внеурочной деятельности. Несистемная 

часть – внеурочная деятельность, которая не имеет четкого количества часов и расписания, зависит 

от периода года, каникулярного времени и пр. Например, подготовка и участие в общешкольных 

мероприятиях: контроль часов данного направления ведется ответственным сотрудником (педагог-

организатор следит за недопущением перегрузки во время проведения мероприятий, классный 

руководитель – во время посещения городских культурных мероприятий и пр.)   

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится один раз в год в сроки, 

определенные календарным графиком. Формы промежуточной аттестации определены на 

педагогическом совете образовательной организации.  

 

Курс Форма проведения промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

 Зачет Зачет 

 Собеседование Собеседование 

 Турнир Турнир 

 Турнир Турнир 

 Собеседование Собеседование 

 Интеллектуальная игра Интеллектуальная игра 

 Интеллектуальная игра Интеллектуальная игра 

 Интеллектуальная игра Интеллектуальная игра 

 Собеседование Собеседование 

 Собеседование Собеседование 

 Собеседование Собеседование 

 Конференция Конференция 

 Выпуск журнала, передачи и 

пр. 

Выпуск журнала, передачи и 

пр. 

 Спектакль Спектакль 

 Отчетное мероприятие Отчетное мероприятие 

 Собеседование Собеседование 
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3.3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона.  

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении среднего 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется годовой календарный учебный 

график. 

Режим работы – 6-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 34 

недели. 

1.Дата начала и окончания учебного года:  

Начало учебного года – 1 сентября (если приходится на воскресенье, то – 2 сентября) 

Окончание учебного года – для 11-х классов –определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации, для 10 классов – 26 мая, если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.  

2. Сроки и продолжительность каникул  

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Каникулы  Сроки каникул  Количество дней  

Осенние  4 неделя октября – 1 неделя ноября  8-9 дней  

Зимние  4 неделя декабря – 2 неделя января  10-14 дней  

Весенние  3 неделя марта – 1 апреля  9 дней  

Летние  1 июня – 31 августа  13 недель  

Возможны корректировки в годовом календарном графике в зависимости от календаря 

текущего года, климатических условий, санитарно-эпидемиологической обстановки. 

  3. Сроки проведения промежуточной аттестации   

Промежуточная аттестация проводится в период с 3 недели апреля до конца учебного года без 

прекращения образовательного процесса. Решением педагогического совета об форма 

промежуточной аттестации учитывается Всероссийская проверочная работа / сроки промежуточной 

аттестации переносятся в соответствии с графиком ВПР/.  

 

Продолжительность уроков, перемен, перерывы между учебной и внеурочной деятельностью 

соответствуют Санитарным нормам и правилам, регламентированы локальными нормативными 

актами образовательной организации: расписание уроков, расписание внеурочной деятельности. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы. 
Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального 

календарного плана воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

В соответствии с программой воспитания МОАУ г.Иркутска СОШ№ 69 в центре процесса 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний 

о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них 

основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; 

их активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

№ 

Мероприятия Участники 

(класс) 

Сроки Ответственные  

ИНВВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Основные школьные дела» 

1.  Торжественные линейки на каждой 

параллели, посвящённые Дню знаний 

«Здравствуй, школа!». 

10-11 классы Сентябрь Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

2.  КВД «Не профессия, а призвание» - 

цикл мероприятий, посвящённых Дню 

Учителя 

10-11 классы Октябрь Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

3.  Конкурс фотографий и видеороликов 

«Как я провел лето!» 

10-11 классы Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

4.  Школьный фестиваль видеороликов 

классных коллективов 

10-11 классы Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

5.  КВД «Окна в новогоднюю сказку» 

Новогодняя сказка от учителей 

10-11 классы Декабрь Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

6.  Акция «Мандариновый четверг» 10-11 классы Декабрь Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

7.  «Вместе с бурями века" - конкурс 

чтецов 

10-11 классы Февраль Зам.директора по 

ВР, педагоги-
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организаторы, уч. 

рус.яз. и 

литературы 

8.  Фестиваль инсценированной 

патриотической песни «Февральский 

ветер» 

10-11 классы Февраль Учителя музыки, 

педагоги-

организаторы, клас. 

рук. классов 

9.  КВД «Нашим защитникам 

посвящается» -цикл мероприятий, 

посвящённых Дню Защитника 

Отечества 

10-11 классы Февраль Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

10.  «Я танцую!» - фестиваль Танцующих 

классов  

10-11 классы  Март Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

учителя 

хореографии 

11.  «Дарите женщинам цветы!..» - цикл 

мероприятий, посвящённых 

Международному Женскому дню. 

10-11 классы Март  Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

12.  «Гавань театральных ветров» - 

фестиваль театрального искусства 

10-11 классы Апрель Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

учителя театра 

13.  Акция «День гимнастёрки» 10-11 классы  Май  Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

14.  «Я помню, я горжусь!» - цикл 

мероприятий, посвящённых Дню 

Победы. 

10-11 классы  Май  Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

15.  «Вахта памяти»- почетный караул 

школьного мемориала. 

10-11 классы Май  Пед-организаторы,  

классные 

руководители 

16.  «Ты-лучший» - награждение 

обучающихся и педагогов по 8 

номинациям за особые достижения по 

итогам каждой четверти 

1-11 классы По итогам 

каждой 

четверти   

Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

17.  «Рейтинг академических успехов»- 

подведение итогов академической 

успеваемости, награждения 

победителей по итогам каждой 

четверти; 

1-11 классы По итогам 

каждой 

четверти   

Зам.директора по 

НМР, классные 

руководители 

18.  «Лучший ученик года» - выявление 

лучшего ученика года в каждом классе 

и на каждой параллели с награждением 

на итоговых линейках в конце учебного 

года 

10-11 классы Май  Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

19.  Подготовка участия класса в линейке 1 

сентября 

10-11 классы Август-

сентябрь 

Классный 

руководитель 
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20.  Проведение классных часов по 

пожарной безопасности. 

10-11 классы В течение 

учебного года,  

1 р в полгода 

Классный 

руководитель 

21.  Курс классных часов по  Г.К. Селевко 

"Самосовершенствование личности" 

10-11 классы В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

22.  Серия классных часов по программе 

безопасности дорожного движения 

"ПДД" 

10-11 классы В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

23.  Программа классных часов, 

посвященных " ЗОЖ" 

10-11 классы В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

24.  Программа классных часов 

патриотического направления "Я-

Гражданин". 

 

10-11 классы В течение 

учебного года  

(1 р в четверть) 

Классный 

руководитель 

25.  Реализация проекта "Час профессии" 10-11 классы В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

26.  Участие в школьных мероприятиях, 

активность класса в рейтинге "Энергия 

активности" 

10-11 классы В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

27.  Проведение родительских собраний, 

заседаний родительского комитета 

класса. 

10-11 классы В течение 

учебного года  

(1 р в четверть) 

Классный 

руководитель 

28.  Участие учащихся класса в "Рейтинге 

академических успехов" 

10-11 классы В течение 

учебного года  

(1 р в четверть) 

Классный 

руководитель 

29.  Организация участие представителей 

класса в проекте "Ты Лучший" 

10-11 классы В течение 

учебного года  

(1р в 

полугодие) 

Классный 

руководитель 

30.  Организация участие представителей 

класса в проекте "Лучший ученик года" 

10-11 классы В течение 

учебного года  

(в конце года) 

 

Классный 

руководитель 

31.  Проведение социально-

психологического тестирования 

классного коллектива 

10-11 классы В течение 

учебного года  

(по графику) 

Классный 

руководитель 

Модуль «Школьный урок» 

32.  Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, 

ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 1-11  

10-11 классы В течение 

года 

Учитель, педагоги 

– психологи, 

учителя – 

предметники. 

33.  Единый урок "Права человека". 10-11 классы Январь  Классный 

руководитель 

34.  Единый урок по безопасности в сети 

интернет. 

10-11 классы Март  Классный 

руководитель 

35.  Единый урок Памяти 9 мая. 10-11 классы Май  Классный 

руководитель 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
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36.  Цикл занятий «Разговор о важном».  10-11 классы В течение 

учебного года  

Педагог-

предметник 

37.  Цикл классных часов 

«Самосовершенствование 

личности». 

10-11 классы В течение 

учебного года  

Классный 

руководитель 

38.  Цикл классных часов «Я – 

гражданин». 

10-11 классы В течение 

учебного года  

Классный 

руководитель 

39.  Цикл классных часов «Правила 

дорожного движения».  

10-11 классы В течение 

учебного года  

Классный 

руководитель 

40.  Выездные мероприятия в рамках 

программы «Иркутск 

экскурсионный».  

10-11 классы В течение 

учебного года  

Классный 

руководитель 

41.  Цикл классных часов о ПДД. 10-11 классы В течение 

учебного года  

Классный 

руководитель 

Модуль «Работа с родителями» 

42.  Общешкольное родительское 

собрание по параллелям 

«Публичный отчет директора по 

итогам прошлого учебного года» 

10-11 классы Сентябрь Директор школы. 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители. 
43.  Родительские собрания по классам 

-  «Трудности адаптации 
первоклассников в школе», 
-«Нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
деятельность ОО», 
- «Нравственные ценности семьи» 
- Формирование активной 
жизненной позиции в школе и дома 
- «Мы идем в 5 класс!»  

10-11 классы Сентябрь  Классный 

руководитель, 

педагог-психолог  
Октябрь 

Декабрь 

Март  

Май 

44.  Лекторий для родителей в рамках 
Проекта «В объективе дети»: 

-«Буллинг и моббинг: как помочь 

детям». 

-Самоповреждающее поведение 

подростков: методы выявления и меры 

профилактики. Инструкция для 

родителей». 

10-11 классы В течение года Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

45.  Ведение уроков в рамках акции 

«День дублера» 

10-11 классы Октябрь Председатель ОРК, 

Культ-массовый 

комитет ОРК 
46.  Коммуникативные тренинги с 

родителями классных коллективов 

«Межличностные взаимоотношения в 

семье» 

10-11 классы 

По запросу 

В течение года. Педагоги –

психологи, 

классные 

руководители. 

47.  Работа всех объединений 

общешкольного родительского 

комитета. 

10-11 классы В течение года Председатель ОРК, 

Руководители 

объединений ОРК. 

Модуль «Соуправление» 

48.  Выборы актива класса 10-11 классы Сентябрь  Классный 

руководитель 
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49.  Выборы лидера класса 10-11 классы Сентябрь  Классный 

руководитель 

50.  Участие в работе Совета лидеров 

школы и школьном парламенте. 

10-11 классы В течении года Руководитель 

школьного 

самоуправления, 

педагог- 

организатор 

Модуль «Профориентация» 

51.  Проекта «Час профессий». 10-11 классы в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель,  

родители 

52.  Проектная деятельность «Профессия 

моих родителей», «Моя будущая 

профессия». 
 

10-11 классы в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель,  

родители 

53.  Участие в онлайн уроках 

«Проектория», «Шаги в профессию». 
 

10-11 классы в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель,  

родители 

54.  Профориентационные игры: 

деловые игры, квесты, решение 

кейсов. 

10-11 классы в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель,  

родители 

55.  Участие в Российском 

тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA. 

10-11  

классы 

в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель,  

родители 

56.  Посещение профориентационных 

выставок, профориентационных 

парков, профориентационных 

лагерей. 

10-11 классы в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель,  

родители 

57.  Прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/) 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель,  

родители 

58.  Посещение онлайн курсов по 

интересующим профессиям веб-

квеста «Построй свою траекторию 

поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-

vo/quest/ ). 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель,  

родители 

59.  Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» (https://navigatum.ru/) 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель,  

родители 

60.  Экскурсии на предприятия города 

и региона. 

10-11 классы в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель,  

родители 

61.  Деятельность кружков системы 

дополнительного образования 

разной направленности. 

10-11 классы в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель,  

родители 

62.  Создание портфолио учащегося. 

 

10-11 классы в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель,  

родители 

https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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63.  Мастер – классы родителей или 

представителями разных 

профессий с детьми 

10-11 классы в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель,  

родители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

64.  Выявление и коррекция проблем в 

семейных отношениях на ранней 

стадии 

10-11 классы в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель,  

педагог-психолог, 

социальный педагог 

65. . Групповая развивающая работа и 

тренинговая работа педагогов-

психологов 

10-11 классы в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель,  

педагог-психолог, 

социальный педагог 

66.  Работа поста «Здоровье+» 10-11 классы в течение 

учебного года 

Зам директора по 

ВР, классный 

руководитель,  

педагог-психолог, 

.социальный 

педагог 

67.  Коллективные и индивидуальные 

профилактические беседы с учащимися 

школьным инспектором ПДН и 

наркологом 

10-11 классы в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель,  

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, инспектор 

ОДН 

68. . Индивидуальные встречи с учащимися 

и их родителями 

10-11 классы в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

69.  Работа Совета профилактики 10-11 классы в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, инспектор 

ОДН 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

70.  Участие обучающихся школы во 

внешкольных мероприятиях разного 

уровня по отдельному графику. 

1-11 классы В течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя физической 

культуры, учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги.  

Модуль «Предметно-пространственная среда». 

71.  Выставка детских рисунков "С Днём 

учителя!", посвящённая Дню учителя. 

10-11 классы Октябрь Учителя искусства,  

классные 

руководители 
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72.  Выставка детских рисунков 

"Новогоднее волшебство", 

посвящённая Новому году. 

 

10-11 классы Декабрь Учителя искусства,  

классные 

руководители 

73.  Конкурс «Новогодняя игрушка» 10-11 классы Декабрь Учителя искусства,  

классные 

руководители 

74.  Конкурс новогодних поделок 

«Экоелка» 

10-11 классы Декабрь Учителя искусства,  

классные 

руководители 

75.  Выставка детских рисунков " День 

защитника Отечества", посвящённый 

дню защитника Отечества. 

10-11 классы Февраль Учителя искусства,  

классные 

руководители 

76.  Выставка детских рисунков "8 марта", 

посвящённый Международному 

женскому дню. 

10-11 классы Март Учителя искусства, 

классные 

руководители 

77.  Выставка детских рисунков "Космос", 

посвящённая Дню космонавтики. 

10-11 классы Апрель Учителя искусства, 

классные 

руководители  

78.  Выставка детских работ "Мы помним, 

мы гордимся!", посвящённая Дню 

Победы. 

10-11 классы Май Учителя искусства,  

классные 

руководители 

79.  Выставка детских работ "Здоровый 

образ жизни". 

10-11 классы Февраль-март Учителя искусства, 

классные 

руководители 

80.  Оформление классного уголка.  10-11 классы Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель 

81.  Озеленение пришкольной территории. 10-11 классы Апрель. Классные 

руководители,  

родители  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Детские общественные объединения» 

82.  Участие обучающихся в деятельности 

школьного первичного отделения 

РДДМ «Движение первых» 

10-11 классы  В течение года Советник по 

воспитанию   

Классные 

руководители 

83.  Реализация всероссийской программы  

«Орлята России». 

10-11 классы  В течение года Советник по 

воспитанию   

Классные 

руководители 

Модуль «Дополнительное образование» 

84.  Участие объединений дополнительного 

образования в ключевых массовых 

делах школы.   

1-11 классы В течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования.  

85.  Ответные концерты, открытые занятия, 

показательные выступления для 

родителей обучающихся.  

1-11 классы По итогам 

четверти, 

полугодия и 

учебного года.  

Педагоги 

дополнительного 

образования.  

86.  Театральный фестиваль "Ода театру" 

среди ОО Ленинского округа 

г.Иркутска. 

1-11 классы Февраль - март Руководители 

театральных студий 

87.  Соревнования по мини-баскетболу 

среди команд г.Иркутска. 

1-11 классы Апрель  Тренер по 

баскетболу 
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88.  Фестиваль инсценированной 

патриотической песни "Февральский 

ветер" среди ОО г. Иркутска.  

1-11 классы Февраль  Руководитель 

хоровой студии. 

89.  Открытый городской конкурс детского 

творчества "Поздравляем от души" 

среди обучающихся ОО г. Иркутска. 

1-11 классы Декабрь-март Руководители 

кружков 

прикладного 

творчества 

90.  Выставка прикладного творчества "От 

идеи до модели" среди обучающихся 

ОО г. Иркутска. 

1-11 классы Март  Руководители 

кружков 

прикладного 

творчества 

91.  Конкурс детского творчества "Сквозь 

года звенит Победа" среди 

обучающихся ОО г. Иркутска. 

1-11 классы Май Руководители 

кружков 

прикладного 

творчества 

92.  Выставка-конкурс прикладного 

творчества  среди обучающихся 

"Осенний калейдоскоп" ОО 

г. Иркутска. 

1-11 классы Сентябрь - 

октябрь 

Руководители 

кружков 

прикладного 

творчества 

93.  Выставка прикладного творчества  

среди обучающихся "Чайная 

церемония" среди ОО г. Иркутска. 

1-11 классы Май-сентябрь Руководители 

кружков 

прикладного 

творчества 

94.  Выставка  прикладного творчества  

среди обучающихся "Букет для мамы" 

среди ОО г. Иркутска. 

1-11 классы Март  Руководители 

кружков 

прикладного 

творчества 

95.  Открытый Областной фестиваль 

художественного творчества "Пасха 

Красная". 

1-11 классы Апрель  Руководители 

объединений 

художественной 

направленности. 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

96.  ВОЛЕЙБОЛ. Спартакиада 

Ленинского округа г. Иркутска 

среди ШСК ОО и Всероссийского 

проекта «Волейбол в школу» 

5-11 классы  Октябрь  Учителя 

физической 

культуры, 

инструкторы 

97.  Первенства Иркутской области по 

плаванию 

1-11 классы  Декабрь  Учителя 

физической 

культуры, 

инструкторы 

98.  БАСКЕТБОЛ. Межрегиональный 

турнир по баскетболу среди 

юношей «Байкальские Зори» памяти 

Игоря Анатольевича Фирсова 

5-11 классы  Февраль  Учителя 

физической 

культуры, 

инструкторы 

99.  Межрегионального турнира по 

баскетболу среди юношей 2010 г.р. 

«Лига Сибири» 

5-11 классы  Декабрь  Учителя 

физической 

культуры, 

инструкторы 

100.  Кубок Сибири плавание 1-11 классы Декабрь Учителя 

физической 

культуры, 

инструкторы 

101.  Соревнование по баскетболу на 

звание «Лучший класс» 

10-11классы Март  Учителя 

физической 

http://dush4.ru/2022/03/sorevnovanie-po-basketbolu-na-zvanie-luchshij-klass/
http://dush4.ru/2022/03/sorevnovanie-po-basketbolu-na-zvanie-luchshij-klass/
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 культуры, 

инструкторы 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

102.  Организация встречи первоклассников 

на линейку 1 сентября. 

10-11 классы 

волонтёры 

Сентябрь  Рук. волонтёр. 

клуба, классные 

руководители 1х 

классов 

103.  Экологическая акция по сбору 

макулатуры. 

10-11 классы Сентябрь    Рук. волонтёр. 

клуба, классные 

руководители 

104.  Благотворительная акция по сбору 

помощи для приюта животных "Дорога 

к дому". 

10-11 классы Октябрь  Рук. волонтёр. 

клуба, классные 

руководители 

105.  Мероприятия для учеников 1х классов 

"Что такое доброта". 

10-11 классы Сентябрь -

октябрь 

Рук. волонтёр. 

клуба, классные 

руководители 1х 

классов 

106.  Акции и мероприятия по пропаганде 

ЗОЖ. 

10-11 классы В течение года Социальные 

педагоги, 

руководитель 

волонтёрского 

клуба 

Модуль «Школьные медиа» 

107.  Создание и реализация  детской газеты 

"Точилка". 

10-11 классы Сентябрь - 

декабрь 

Руководители  

медиа-центра. 

108.   Организация участия классных 

коллективов в видеопоздравлениях с 

календарными праздниками. 

10-11 классы   В течение года  Руководители  

медиа-центра. 

Классные 

руководители. 

109.  Выпуск ежедневной телегазеты 

«Лайм». 

10-11 классы Ежедневно  Руководители  

медиа-центра. 

Классные 

руководители. 

110.  Участие обучающихся в кастингах и 

съемках телевизионных проектов 

школьной телевизионной студии 

«Перспектива»: «Школьница модница», 

«Зелена планета», «Еда как 2*2», 

«Поиграем». 

10-11 классы  В течение года  Руководители  

медиа-центра. 

Классные 

руководители. 

Модуль «Школьный  театр» 

111.  Школьный фестиваль театрального 

искусства «Гавань театральных 

ветров». 

10-11 классы  Март  ПДО , 

руководители 

театральных 

студий, классные 

руководители. 

112.  Деятельность театральных студий 

«Авокадо», «Созвездие», «Школа 

мюзикла». 

1-10 классы В черчение 

года 

ПДО , 

руководители 

театральных студий 

113.  Занятия внеурочной деятельности по 

программе «Театр» 

10-11 классы В черчение 

года 

ПДО, классные 

руководители 

Модуль «Школьный музей» 

114.  Посещение экскурсий сменных 

экспозиций школьного музея. 

10-11 классы   В течение года Классные 

руководители 
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115.  Участие в конкурсах, викторинах 

школьного музея. 

10-11 классы   В течение года Классные 

руководители 

 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 
 

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации, и способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 

Соответствуют требованиям: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками – 100%; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 

соответствует требованиям ФГОС СОО, актуализируется ежегодно, представлен в Приложении к 

ООП СОО; 

– профессиональное развитие педагогических работников актуализируется ежегодно, 

представлено в Приложении к ООП СОО. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Среднее общее образование является продолжением единой системы получения образования. 

Основная образовательная программа СОО строится на тех же принципах, что и программа 

основного общего образования с включением новых форм.  

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся реализуется 

как в урочной, так и во внеурочной работе. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной  психолого-педагогической  помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. Для этого в ООП включена Программа коррекционной 

работы на уровне среднего общего образования для школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 
 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 
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собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые 

столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме 

через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. Программа мероприятия 

представлена в Плане работы педагога-психолога. (Приложение к ООП СОО). 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.  

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого- 

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению  психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия 

с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. Программа мероприятия представлена в Плане работы педагога-

психолога. (Приложение к ООП СОО). 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 

проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
МАОУ г.Иркутска школа № 69 располагает помещениями для реализации программы в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности, гигиеническими нормативами 

и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МАОУ г.Иркутска школа № 69 оснащена мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудована: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом и залом-форумом; 
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– спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– территорией с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Состав комплекта средств обучения сформирован с учётом: 

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают: 

– реализацию учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; 

– включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

– создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

– создание и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

– получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

– наблюдение, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

– занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

– планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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– обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта; 

– организацию качественного горячего питания, медицинское обслуживание и отдых 

обучающихся и педагогических работников. 

 

Минимальная комплектация учебных кабинетов: 
 Персональный компьютер 

 Интерактивная доска 

 Проекционное оборудование 

 Телевизор 

 Необходимая школьная мебель 

 Жалюзи 

Освещение в кабинетах искусственное (светодиодные лампы) и естественное, над досками 

установлены софиты. 

Структура школы состоит из следующих групп помещений: 

 для учебных занятий; 

 для занятий по физическому воспитанию и спорту, в том числе как 

игровых, проводимых в спортивном зале, так и по обучению плаванию, проводимых 

в плавательном бассейне; 

 трудового обучения; 

 зрелищных мероприятий и клубно-кружковых занятий;  

 библиотеки; 

 работы и отдыха педагогов;  

 обслуживающего назначения, в том числе: 
 столовой и пищеблока;  

 медобслуживания;  

 административно-хозяйственных 

 

Помещения школы размещены в восьми трехэтажных блоках с подвалом, различной 

конфигурации, связанных в единый комплекс. 

Блок А и Б — 1, 2 и 3 этажи - помещения начального уровня обучения. Блок В и Г — 1 и 2 

этажи - помещения основного и среднего уровня обучения — учебные кабинеты, 

специализированные кабинеты.  

Блок Д — 1 этаж - входная гpyппa с гардеробами (4 шт.), столовая на 420 посадочных мест, 

актовый зал-форум на 150 посадочных мест. 2 и 3 этажи — библиотека с расчетной емкостью 

книгохранилища 40 тысяч томов, читальный зал на 154 посадочных мест, актовый зал на 450 

посадочных мест с эстрадой и артистическими. 

Блок Е — 1 этаж — плавательный бассейн на 25 учащихся с помещениями гардеробных и 

душевых, помещения производственного обучения столярному и слесарному делу, медкабинеты 

медицинского блока (кабинет врача, прививочный кабинет, процедурный кабинет, 

стоматологический кабинет). 2 и 3 этажи - универсальный спортивный зал, рассчитанный на 

проведение одновременных занятий для трех классов, с гардеробными и душевыми (общей 

площадью 1152,37 кв.м). В подвальном этаже блока Е расположены помещения технического 

персонала школы. 
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Блок Ж — 1 этаж — пищеблок. 2 этаж — помещения художественно-эстетического 

воспитания. 3 этаж — мастерские обучения кулинарии, кройки и шитья. 

БлокИ - 1 этаж - зал хореографии с душевыми и гардеробами. 

Обучающиеся начального общего образования (1-4 классы) обучаются в закрепленных за 

каждым классом учебных помещениях, выделенных в отдельную зону, имеющих свои гардеробы 

(2) и самостоятельный вход с улицы, санузлы, в том числе для МГН. А также помещения для 

кружковой работы. 

Обучение обучающихся основного и среднего уровня образования (5-11 классы) 

осуществляется по классно- кабинетной системе. Для этих учащихся также предусмотрена 

самостоятельная входная группа с гардеробами (2), санузлами, в том числе для МГН. 

Для музыкального развития учащихся предусмотрена студия музыки и пения, для 

художественно-эстетического воспитания предусмотрена студия рисунка и живописи.  

Для проведения факультативных занятий школа располагает залом-студией для проведения 

хореографических занятий и аэробики. При зале-студии имеются отдельные раздевальные для 

мальчиков и девочек, инвентарная и комната преподавателя 

Для проведения различных общешкольных мероприятий, концертов и репетиций школьной 

самодеятельности, прослушивания лекций, имеется актовый зал на 450 посадочных мест, в том 

числе для МГН, со сценической эстрадой, артистическими, подсобными помещениями. Для 

проведения диспутов, конференций, других подобных мероприятий проектом предусмотрен 

актовый зал-форум вместимостью 146 посадочных мест. Актовый зал оснащен экраном 5х6 метров, 

проекционным, звуковым и световым оборудованием. 

Вместимость читального зала школьной библиотеки составляет 154 посадочных места. Из 

них, 29 индивидуальных компьютерных столов, остальные места за двухместными читальными 

столами. 

Для становления и развития физического воспитания в составе школы имеется 

универсальный спортивный зал с размещением трех игровых площадок, оснащенный 

гимнастическим оборудованием, оборудованием общей физической подготовки, и 

предусмотренными при нем раздевалками и душевыми как для мальчиков, так и для девочек, и 

детей с ограниченными возможностями. Так же имеется плавательный бассейн с зеркалом воды 

25,0м х 8,5м с набором необходимых помещений, и тренировочная чаша 8,0м х 2,4м для 

начинающих обучение плаванию. Расчётная температура воды бассейна 290 С. 

При бассейне имеются и функционируют раздевальные для девочек и для мальчиков с 

санузлами и душевыми кабинами, тренерская с душевой. Выходы в бассейн оборудованы ножными 

ваннами. При бассейне имеется медицинский кабинет, помещения производственной лаборатории.  

В школе предусмотрено питание учащихся в перемены завтраками и комплексными обедам 

и в четыре смены оборота обеденных столов. Количество мест в обеденном зале рассчитано на 420 

одновременных посадок. Пищеблок с полным технологическим циклом на сырье. В состав 

пищеблока входят: горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, мучной цех, цеха первичной и 

вторичной обработки овощей, раздаточная, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, 

кладовая сухих продуктов,  кладовая суточного запаса продуктов, помещение хранения муки, 

помещение холодильных шкафов, помещение хранения овощей, помещение хранения и обработки 

яиц, загрузочная, моечная тары, помещение временного хранения пищевых отходов, комната 

персонала с раздевалкой, душевой и туалетом, помещение администрации пищеблока. Все 

помещения пищеблока зонированы, расположены последовательно по технологическому процессу, 

кроме того, предусмотрены сырьевой коридор и коридор готовой продукции. Во избежание 

случайных пересечений при передвижении продукции в цеха, продукцию переносят в закрытой 

герметичной таре. Доставка продуктов на пищеблок осуществляется ежедневно малотоннажным 

автотранспортом.  

Для проведения лечебных процедур и профилактических осмотров в школе имеется 

медицинский блок, состоящий из четырех кабинетов. Кабинет врача, укомплектованный 

оборудованием для проверки остроты зрения, кабинет врача- стоматолога, процедурный кабинет, 

прививочный кабинет. Для необходимого небольшого количества местной стерилизации некоторых 
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материалов и инструментов в кабинетах имеются зоны со стерилизационными шкафами. Основная 

часть медицинских инструментов и материалов используется одноразовая. Удаление медицинских 

отходов производится согласно требований удаления и обращения медицинских отходов. 

В наличии современное медицинское, технологическое оборудование и мебель, как 

отечественного, так и импортного производства. Создание микробиологической чистоты воздуха 

обеспечивается применением настенных автономных обеззараживателей-очистителей воздуха, 

бесшумных, работающих в присутствии людей: 

 
Облучатель - рециркулятор 55 штук 

Очиститель воздуха Тион 16 штук 

а также для дезинфекции: 

Термометр бесконтактный 20 

 Локтевые дозаторы 19 

 

Маршруты движения учащихся, персонала и администрации решены с учётом санитарно-

гигиенических требований. 

Для работы и отдыха преподавателей предусмотрена учительская. Предусмотрены 

административные, и административно- хозяйственные кабинеты. На каждом этаже здания 

предусмотрены санузлы персонала, комнаты уборочного инвентаря, хозяйственные кладовые. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

размещен на сайте МАОУ г. Иркутска СОШ №69 https://sh69-irkutsk-r138.gosweb.gosuslugi.ru/ в 

разделе Сведения об образовательной организации «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса». 

Справка МТО является Приложением к ООП.  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
Обеспечение учащихся учебной, художественной, справочной и энциклопедической 

литературой МАОУ г.Иркутска СОШ № 69 имеет информационно-библиотечный центр с 

необходимыми фондами учебной, справочной, энциклопедической и художественной литературы в 

соответствии с реализуемой общеобразовательной программой. 

Библиотечный фонд, включающий учебную и методическую литературу, электронные 

приложения к учебникам, электронные образовательные ресурсы, периодические издания, 

художественную литературу, насчитывает 54589 экземпляров учебной литературы, 1571 экземпляр 

учебных пособий, 23434 экземпляров художественной литературы, справочный материал – 2 538 

экземпляра. 

В 2023 году приобретено 7039 экз. учебной, учебно-методической литературы. 

Обеспеченность учащихся учебниками, рекомендованными к использованию, составляет 

100%.  

Помещение информационно-библиотечного центра школы (ИБЦ) включает 

книгохранилище, отдел книговыдачи, читальный зал, совмещенный с медиатекой. 

В читальном зале, оборудованном для 156 посадочных мест расположено 29 стационарных 

компьютеров с выходом в Интернет. Имеется принтер, многофункциональное устройство, 

интерактивная доска.  

Учащимся и педагогам обеспечен доступ к образовательным интернет – ресурсам (через 

установленные на рабочем столе компьютеров ярлыки):  

1. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

2. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

3. Портал «Музеи России» http://www.museum.ru  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/ 6. 

Решу ЕГЭ 7. Решу ОГЭ 

https://sh69-irkutsk-r138.gosweb.gosuslugi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.math.ru/
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5. Доступ к электронной Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина 

 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря оснащено программным обеспечением 

1С: Предприятие 8.3 Конфигурация 1С Библиотека, ред. 2.1. Библиотечно-информационное 

обеспечение позволяет в полном объеме выполнять образовательную программу. 

ИБЦ школы осуществляет культурно-просветительскую деятельность, направленную на 

повышение читательской компетенции учащихся через организацию книжных выставок, 

проведение библиотечных уроков, организации участия учащихся в тематических конкурсах. 

Ежемесячно оформляются книжные и информационные выставки.  

Для школьников ежегодно проводятся мероприятия «Книжный марафон», «Посвящение в 

читатели» для первоклассников.  

Ведутся библиотечные странички в социальных сетях Telegram и ВКонтакте. 

 

Для реализации образовательной программы используются учебники, входящие в 

Федеральные перечень учебников, допущенных к использованию, представленные в Приложении к 

ООП.  

 

Доступ к качественному цифровому образовательному контенту 

При реализации образовательной программы используются электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы: «Российская электронная школа», «ЯКласс», Яндекс.Учебник, Учи.ру, 

Онлайн-школа «Фоксфорд», Сферум. Свободный доступ к которым имеется у участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей, педагогов, администрации школы. В 

поурочном планировании учителя содержатся все планируемые к использованию на уроке и в 

домашнем задании цифровые образовательные ресурсы, данная информация отображается в 

дневнике ребёнка (Дневник.ру — российская IT-компания в сфере образовательных технологий).  

Дневник.ру – закрытая информационная система со строгим порядком регистрации 

образовательных учреждений и пользователей. В системе учтены все требования безопасности и 

федерального закона №152 «О персональных данных», а для работы в ней потребуется только 

компьютер с доступом в интернет. 

 

Методические материалы в помощь педагогам 

Методические ресурсы по сопровождению реализации образовательной программы 

 
Название ресурса Описание Ссылка 

Лендинг проекта 
«Осмысленное чтение» 

Лендинг городского проекта 
«Осмысленное чтение», на 
котором опубликованы 
разработки для организации 
образовательных мероприятий, 
направленных на развитие 
читательской грамотности и 
критического мышления 
обучающихся: методические 
рекомендации, инфографика, 
примеры текстов и заданий, 
обучающие видеоматериалы 

https://clck.ru/sZgwu 

Сайт проектов 
предпрофессионального 
образования 

На портале проектов 
предпрофессионального 
образования размещены 
методические разработки вузов-
партнёров проектов, сборники 
исследовательских работ 
победителей городских научно-
практических конференций, 

https://profil.mos.ru/ 
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рабочие программы элективных 
курсов, курсов внеурочной 
деятельности, методические 
материалы 

Проект «Учебный день 
в музее» 

На портале размещены 
сценарии проведения учебных 
дней в социокультурном 
пространстве города — на 
площадках московских музеев, 
сборники кейсовых заданий, 
справочные материалы для 
педагогов и рабочие листы для 
обучающихся 

https://museumday.mosmetod.ru/ 

Проект «Киноуроки в 
школах России» 

Онлайн-ресурс проекта 
«Московское кино в школе», 
направленного на изучение 
наследия отечественного 
кинематографа, а также 
формирование зрительской 
культуры, уважительного 
отношения и интереса к 
достижениям российского кино 

https://lk.kinouroki.org 
https://kino.mosmetod.ru/ 
 
 

Ресурс «Вместе о 
Победе» 

Исторический онлайн-
практикум и портал идей для 
учителей и обучающихся. На 
ресурсе размещены современные 
медиаматериалы, посвящённые 
Победе в Великой Отечественной 
войне, которые можно 
использовать при организации 
урочной и внеурочной 
деятельности 

https://pobeda.mosmetod.ru/ 

Лендинг ресурса 
«Разработки ИСМиТО 
ГАОУ ВО МГПУ» 

Онлайн-ресурс разработок 
института, на котором 
размещены методические 
рекомендации по сопровождению 
реализации основной 
образовательной программы 

http://ismto.tilda.ws/ 

Лендинг проекта 
«МЭШобзоры» 

На сайте представлены 
тематические подборки с 
подробным описанием 
электронных образовательных 
материалов МЭШ, которые 
помогут в реализации основной 
образовательной программы 

http://mesh-obzor.ru/ 

Проект 
«Взаимообучение 
городов» 

Проект направлен на обмен 
педагогическим опытом 
школьных команд, в том числе по 
актуальным вопросам реализации 
основной образовательной 
программы 

https://clck.ru/YVHH5 

 

Информационно-образовательная среда 

 
При реализации программы среднего общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде школы через 

Дневник.ру – закрытая информационная система со строгим порядком регистрации 

https://lk.kinouroki.org/
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образовательных учреждений и пользователей. В системе учтены все требования безопасности и 

федерального закона №152 «О персональных данных», а для работы в ней потребуется только 

компьютер с доступом в интернет. 

Электронный журнал и дневник.ру включает в себя: 

инструменты планирования, реализации и контроля образовательного процесса, информация о 

котором доступна всем его участникам в ЭЖД. 

Учебная программа 

Для администрации образовательной организации: 

– инструменты планирования и организации образовательного процесса (составление учебных 

планов, расписания, графика мероприятий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования и др.); 

– система отчётов для мониторинга и контроля реализации образовательной программы (отчёт 

о реализации учебного плана, о посещаемости уроков и др.). 

Для учителя: 

– расписание уроков всех учебных групп учителя с отображением изучаемых тем. 

Для обучающегося и семьи: 

– учебный план текущего учебного года с указанием количества часов на изучение каждого 

учебного курса и предмета; 

– расписание уроков с отображением изучаемых тем, их содержания (выраженного в 

дидактических единицах тематического каркаса), прогресса их изучения; 

Результаты обучения 

Для администрации образовательной организации: 

– система отчётов для мониторинга достижения обучающимися образовательных результатов. 

Оценивание и обратная связь 

Для администрации образовательной организации: 

– система отчётов для мониторинга и контроля реализации образовательной программы (отчёт 

качестве обученности, о результатах промежуточной аттестации, о средних баллах и пр.). 

Для учителя: 

– цифровые задания разного типа с автоматической проверкой для организации оценочных 

процедур на уроке и для выдачи домашнего задания; 

– персонализированные домашние задания разного уровня сложности для повышения 

индивидуализации образовательного процесса; 

– индивидуальные и групповые комментарии к уроку/отметке для обеспечения качественной 

обратной связи между учителем и семьёй; 

– вариативные формы контроля, используемые при выставлении отметок в зависимости от 

типа оцениваемой деятельности; 

– весовые коэффициенты, позволяющие увеличивать вес отметок при расчёте 

средневзвешенного балла по итогам аттестационного периода или изучения темы; 

– тематическое оценивание, в ходе которого автоматически формируется средневзвешенный 

балл на основе отметок, выставленных в ходе изучения каждой темы учебного предмета или 

курса, позволяющий наблюдать в динамике результативность учебного процесса с токи 

зрения его содержания и своевременно корректировать образовательный процесс. 

Для обучающегося и семьи: 

– средневзвешенный балл, отражающий совокупный вклад всех отметок с учётом и веса в 

общий результат обучающегося, формирующийся в зависимости от выбранного временного 

периода или темы и позволяющий прогнозировать отметку за промежуточную аттестацию; 

– тематическое оценивание, позволяющее родителям дополнительно контролировать 

успеваемость обучающегося и отслеживать результаты обучающегося, выраженные в 

средневзвешенном балле, по отдельным темам в составе учебного предмета или курса. 

Цифровое портфолио 

Для образовательной организации: 
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– фиксация участия обучающихся в олимпиадах, научно-исследовательских конференциях, 

военно-патриотических мероприятиях и указание посещений учреждений культуры для 

формирования единого реестра достижений обучающихся и выстраивания образовательной 

траектории. 

Для обучающегося и семьи: 

– загрузка информации о достижениях обучающегося по разным направлениям: учёба, спорт, 

наука, искусство, олимпиады, конкурсы для формирования цифрового профиля 

обучающегося за все годы обучения в школе. 

 

Перечень информационно-методических и учебно-методических условий образовательной 

организации представлена в виде таблицы и является Приложением к ООП СОО. Актуализируется 

ежегодно. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 
Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с  требованиями ФГОС СОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 
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государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

 

Характеристика условий реализации требований к психолого-педагогическим, кадровым и 
финансовым условиям 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, в частности: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы среднего общего образования осуществляется квалифицированным специалистом – 

педагогом-психологом. 

В процессе реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 
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—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы среднего общего 

образования, развитии и социальной адаптации (при выявлении); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных, 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы среднего общего образования; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке с указанием форм проведения, 

сроков прописаны в плане работы педагога-психолога на учебный год.  

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

МАОУ г. Иркутска СОШ №69 на 100% укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников МАОУ г. Иркутска СОШ №69, для каждой занимаемой 

должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже одного раза в три года. Такая доля составляет 100%. 

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. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 
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программы среднего общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования рассматриваются 

методическими объединениями образовательной организации, а также методическими 

объединениями учителей городских методических объединений г. Иркутска. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Методическая тема 

педагогического сотрудника отражается в плане саморазвития педагога (профессионального 

развития).  

Подробная информация об имеющихся кадровых условиях реализации ООП СОО (о 

педагогах и руководстве) представлена в разделе «Сведения об образовательной организации 

/Руководство. Педагогический состав» на сайте МАОУ г. Иркутска СОШ №69 https://sh69-irkutsk-

r138.gosweb.gosuslugi.ru/ 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы. 

 

Финансовые условия реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг, казенного 

учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги 

по реализации программ среднего общего образования осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание услуг среднего общего образования, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание услуг муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего общего 

образования, включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

https://sh69-irkutsk-r138.gosweb.gosuslugi.ru/
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 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы среднего общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников составляют уровень, соответствующий средней заработной плате Республики 

Татарстан. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти РТ, количеством обучающихся, и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы среднего общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

педагогического совета, профсоюзной организации.  
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Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации.  
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