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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО СОШ № 29, ООП СОО) муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29 (далее – СОШ № 29, Школа) города Рыбинска 

Ярославской области разработана на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования»); а также в 

соответствии с федеральной образовательной программой среднего общего образования 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования»).  

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями 

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

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

включая образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями 

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

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов учащихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

          Согласно ФОП СОО, предусмотрено непосредственное применение при реализации 

обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы 

безопасности и зажиты Родины». 

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

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел ООП ООО включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 
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- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 

- рабочую программу воспитания. 

           Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся содержит: 

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

учащихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

- описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности учащихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы среднего общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение учащихся к 

российским традиционным духовным ценностям - нравственным ориентирам, являющимся 

основой мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению, 

лежащим в основе общероссийской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Организационный раздел ООП ООО определяет организацию образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы 

среднего общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения. 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) СОШ № 29, которая регламентируется положением 

о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования контроля основных 

направлений деятельности СОШ № 29, в том числе проведения разнообразных видов 

мониторингов, направленных на получение сведений о качестве образовательных 

результатов учащихся, реализации образовательной деятельности и условий, которые ее 

обеспечивают. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

Целями реализации ООП СОО являются: 

- формирование российской гражданской идентичности учащихся; 

- воспитание и социализация учащихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления; 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 
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- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности учащихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования; 

- подготовка учащегося 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 учащихся и (или) 

для учащихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование у учащихся 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 учащимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми учащимися, в том 

числе учащимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе проявивших 

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

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

города для приобретения опыта реального управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации учащихся 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 учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы формирования основной образовательной программы  

среднего общего образования 

            - 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 учащегося: 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); 
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- 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) учащегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности учащегося 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 учащихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью учащихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 

г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности учащихся. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования Школы представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

СОО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП СОО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, модулей, учебно-методической литературы, рабочей программы 

воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. Достижение 

учащимися планируемых результатов освоения ООП СОО определяется после завершения 

обучения в процессе государственной итоговой аттестации. 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

учащимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам учащихся, освоивших ООП ООО, является 

системно-деятельностный подход. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО 

включают в себя: 

- осознание учащимися российской гражданской идентичности; 

- готовность 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 основной образовательной программы 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО 

отражают готовность и способность учащихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентации, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- сформированность гражданской позиции учащегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества; 
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- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и право-

порядка; 

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и де-

мократических ценностей; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

- готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

Патриотического воспитания: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и природ-

ному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, ис-

кусстве, спорте, технологиях и труде; 

- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

Духовно-нравственного воспитания: 

- осознание духовных ценностей российского народа; 

- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

- ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

Эстетического воспитания: 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество сво-

его и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

- убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять ка-

чества творческой личности; 

Физического воспитания: 

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-

ния к своему здоровью; 

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровитель-

ной деятельностью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче-

скому и психическому здоровью; 

Трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятель-

ность; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
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осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

Экологического воспитания: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-эконо-

мических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предприни-

маемых действий, предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности; 

Ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-

ствия между людьми и познания мира; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы СОО 

включают в себя: 

- освоенные учащимися межпредметные понятия (используются в нескольких пред-

метных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике, готов-

ность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, органи-

зации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятель-

ности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают спо-

собность учащихся использовать на практике универсальные учебные действия, составля-

ющие 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: 

а) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее все-

сторонне; 

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

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

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских 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, клю-

чевыми понятиями и методами; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипо-

тезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па-

раметры и критерии решения; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятель-

ности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

- ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различ-

ных видов и форм представления; 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целе-

вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии 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 без-

опасности личности. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечи-

вает сформированность когнитивных навыков у учащихся.  

Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями обеспечи-

вает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности: 

а) общение: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия; 
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- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

б) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечи-

вает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта учащихся.  

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает уме-

ния самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта, принятие себя 

и других людей: 

а) самоорганизация: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 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 приобретенный опыт; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

- использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и про-

являть гибкость, быть открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-

тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
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учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопережи-

ванию; 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельно-

сти; 

- признавать свое право и право других людей на ошибки; 

- развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

 

Предметные результаты 

Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, уме-

ний и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; пред-

посылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразова-

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

социальных проектов. 

Предметные результаты: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение зна-

ний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством среднего об-

щего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образо-

вания по учебным предметам; 

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

в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы СОО уста-

новлены для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учеб-

ных предметов на базовом уровне ориентируются на обеспечение преимущественно обще-

образовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учеб-

ных предметов на углубленном уровне ориентируются преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

учащихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечи-

вают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональ-

ной деятельности. 

Предметные результаты каждого учебного предмета размещены в содержательном 

разделе ООП СОО СОШ № 29. 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература» 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном 

мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, 
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один из мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценно-

сти многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, 

языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нрав-

ственных 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 дея-

тельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные инстру-

менты 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, воспринимае-

мых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложе-

ниями в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты науч-

ного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - 

не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, при-

емы 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, рецен-

зия и другое); 

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

щение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языко-

вых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уров-

ней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), раз-

личной жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах существо-

вания национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли 

в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, ком-

муникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного рус-

ского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, граммати-

ческие, 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, совер-

шенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; 

сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том числе академи-

ческими словарями и справочниками в электронном формате; 

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

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

жественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и ком-

ментировать 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 со-

циально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседнев-

ном общении, интернет-коммуникации. 
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Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литература» 

(базовый уровень) на уровне среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен-

ности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой куль-

туры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

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

ховно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-

ственной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и че-

рез него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- куль-

турного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса 

А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы 

и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси 

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

(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. 

Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый 

сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. 

Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако 

в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цве-

таевой; 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 по-

ловины 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. Искан-

дера, 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. Вампи-

лова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлин-

джера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и дру-

гие); 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 кон-

текст 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 особенно-

стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фраг-

ментов в каждом классе; 
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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 основного общего образования): конкретно-истори-

ческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и лите-

ратура; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления 

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

низм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблема-

тика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, сти-

лизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлабо- тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литера-

турная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравни-

вать 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 литера-

туре и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и по-

нимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, до-

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

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

шенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литератур-

ного языка; 

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

диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-

течных систем. 

Предметные результаты предметной области «Иностранные языки» по учебному 

предмету «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень) должны отражать сфор-

мированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на 

уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбран-

ного профиля в совокупности ее составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение 

и письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грам-

матическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной): 

 «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тема-

тического 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 обра-

зование. 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 стан-

дартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со сто-
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роны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблю-

дением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать уст-

ные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/со-

общение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рам-

ках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание прочи-

танного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в объ-

еме 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 реше-

нию 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 раз-

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

ковые 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 сведе-

ния, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать элек-

тронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой 

этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, кар-

тинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таб-

лицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя ин-

формацию 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 со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило от-

сутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмыс-

ленно 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 ма-

териала;  

овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

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

тельный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, элек-

тронное сообщение личного характера; 

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

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

восложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и раз-

личных коммуникативных типов предложений; выявление признаков изученных грамма-

тических 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 основного общего образования; навыками упо-

требления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, кон-

версии; 

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

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностран-

ного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей; 
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6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые раз-

личия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического со-

держания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную те-

матическую 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 иностран-

ном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкуль-

турном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуни-

кации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы пе-

реработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/пе-

рифраз/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 грамматиче-

ские); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участво-

вать 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-телекомму-

никационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные уме-

ния и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

            Предметные результаты предметной области «Иностранные языки» по учебному 

предмету «Иностранный язык (английский)» (углубленный уровень) ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных усло-

виях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбран-

ного профиля, в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и метапредметной. 

«Иностранный язык (английский)» (углублённый  уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тема-

тического 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 обра-

зование. 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: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 

реплик со стороны каждого собеседника); создавать устные связные монологические вы-

сказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложе-

нием своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами 

или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; излагать основное со-

держание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; создавать 
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сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отношения 

(объём монологического высказывания – 17–18 фраз); устно излагать результаты выпол-

ненной проектной работы (объём – 17–18 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание тек-

ста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запраши-

ваемой информации; с полным пониманием (время звучания текста/текстов для аудирова-

ния – до 3,5 минуты); 

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

вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с по-

ниманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием про-

читанного (объём текста/текстов для чтения – 700–900 слов); читать про себя и устанавли-

вать причинно- следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать 

про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) и пони-

мать представленную в них информацию; 

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

ответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV), 

письмо – обращение о приёме на работу (application letter) с сообщением основных сведе-

ний о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); писать официальное 

(деловое) письмо, в том числе и электронное, в соответствии с нормами официального об-

щения, принятыми в стране/странах изучаемого языка (объём делового письма – до 180 

слов); создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/ иллюстраций 

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием или без использования об-

разца (объём высказывания – до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; создавать пись-

менное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы 

и письменное высказывание типа «Моё мнение», «За и против» (объём высказывания – до 

250 слов); письменно комментировать предложенную информацию, высказывания, посло-

вицы, цитаты с выражением и аргументацией своего мнения; письменно представлять ре-

зультаты выполненной проектной работы (объём – до 250 слов); перевод как особый вид 

речевой деятельности: делать письменный перевод с английского языка на русский аутен-

тичных текстов научно-популярного характера с использованием грамматических и лекси-

ческих переводческих трансформаций; 

       2) овладение фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их рит-

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

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 

170 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

Овладение орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть пунк-

туационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выде-

лении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ста-

вить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуа-

ционно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, официальное (де-

ловое) письмо, в том числе электронное; 

       3) умение распознавать в устной речи и письменном тексте 1650 лексических единиц 

(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1500 лексических единиц, обслужива-
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ющих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением суще-

ствующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреб-

лять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аф-

фиксации, с использованием словосложения, с использованием конверсии. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы, 

синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 

сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной речи раз-

личные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания; 

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

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностран-

ного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые раз-

личия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического со-

держания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную те-

матическую 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 иностран-

ном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкуль-

турном общении; 

6) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуни-

кации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы пе-

реработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/пе-

рифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

7) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать 

по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматиче-

ские); 

8) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участво-

вать 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-телекомму-

никационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные уме-

ния и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» (включая курсы 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и стати-

стика») (базовый уровень): 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формули-

ровать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуж-

дения в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выпол-

нять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, пре-

образования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, 

первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных 
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функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции 

на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики 

многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять производ-

ную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на 

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

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, 

степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные 

функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при изуче-

нии процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из 

реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 

части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управле-

ния личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и 

их системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдопо-

добность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; уме-

ние извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с при-

менением графических методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероят-

ность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических 

методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты 

и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со 

случайными величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в 

природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугран-

ный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плос-

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

расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоско-

стями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; 

умение оценивать размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, па-

раллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, пло-

щадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, пря-

моугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изоб-

ражать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных 

инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в пространстве; 

умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в 

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур 

при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, пло-

щадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты 

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

векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул коорди-

наты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распозна-



21 

 

вать математические факты и математические модели в природных и общественных явле-

ниях, в искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и ми-

ровой математической науки. 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» (включая разделы 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и стати-

стика») (углубленный уровень) включают результаты освоения базового курса и дополни-

тельно отражают: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свой-

ство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обрат-

ное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

метод математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении за-

дач, оценивать логическую правильность рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множе-

ствами; 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 плос-

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

решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочета-

ний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рас-

суждения для решения задач; 

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

дулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший 

общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; зна-

комство с различными позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 

натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (ве-

щественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, урав-

нение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, нера-

венств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмиче-

ские, 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 мате-

матических 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 це-

лым 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 опериро-

вать понятиями: четность функции, периодичность функции, ограниченность функции, мо-

нотонность 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 прогрес-

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

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика 
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функции, первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл про-

изводной, 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 про-

изводную 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 (геомет-

рическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические дей-

ствия 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 опи-

сания числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с приме-

нением графических методов и электронных средств; графически исследовать совместные 

наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; 

применять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу пол-

ной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероят-

ности реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, распреде-

ление вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение слу-

чайной 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 иссле-

дований; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и об-

щественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, простран-

ство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, па-

раллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоско-

стями; 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, фи-

гура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения 

конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение шара, плоскость, касающа-

яся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение многогранника, изображать много-

гранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том числе с помощью электрон-

ных средств; умение применять свойства геометрических фигур, самостоятельно формули-

ровать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геомет-

рических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию фи-

гур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, ве-

личина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние 

между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, ци-

линдра, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, ко-

нуса, 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 фи-

гуры; 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 
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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 реше-

ния геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать понятиями: мат-

рица 2 × 2 и 3 × 3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выра-

жения, 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 интерпретиро-

вать полученный результат; решать прикладные задачи средствами математического ана-

лиза, 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 распо-

знавать проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры матема-

тических открытий российской и мировой математической науки. 

По учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе; понятиями «информация», «информационный процесс», «си-

стема», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «си-

стема управления»; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение кри-

тически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать 

большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использова-

ния; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами и основными видами программ-

ного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 

средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; соблюдение требований техники без-

опасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 

окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз дан-

ных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; 

умение определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных 

при заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обна-

руживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обра-
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ботки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбран-

ном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, C++, C#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; 

определять без использования компьютера результаты выполнения несложных программ, 

включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифи-

цировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих програм-

мах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать 

на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 

Java, C++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и мас-

сивов: представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максималь-

ной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основа-

нием, не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива 

или числовой последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, ми-

нимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих задан-

ному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрацион-

ные материалы с использованием возможностей современных программных средств и об-

лачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частно-

сти, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу данных; умение 

использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (вклю-

чая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, 

решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объек-

тов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, по-

лученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту 

или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие пред-

ставлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных 

сферах. 

По учебному предмету «Информатика» (углубленный  уровень) требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса информатики должны отражать: 

1) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют обна-

руживать и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий 

наименьшую возможную среднюю длину сообщения при известной частоте символов, по-

яснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

2) умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи по-

строения оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных 

путей между вершинами ориентированного ациклического графа), умение использовать де-

ревья при анализе и построении кодов и для представления арифметических выражений, 

при решении задач поиска и сортировки,  

3) умение строить дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновы-

вать выигрышную стратегию игры; 

4) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, уме-

ние использовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазон 

их возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, сло-

вари, стеки, очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами данных, 
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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 ис-

пользовать средства отладки программ в среде программирования, умение документиро-

вать программы; 

5) умение создавать веб-страницы; 

6) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах созда-

ния и работы с ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (состав-

лять запросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, напол-

нять разработанную базу данных) и справочные системы; 

7) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов 

и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, получен-

ных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или 

процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

8) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; 

9) понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения примене-

ния технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений 

о круге решаемых задач машинного обучения (распознавания, классификации и прогнози-

рования) наличие представлений об использовании информационных технологий в различ-

ных профессиональных сферах. 

По учебному предмету «История» (базовый уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса истории должны отражать: 

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

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

рактеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой 

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

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

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; пони-

мание 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, поли-

тическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

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

торических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемир-

ной 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, процес-

сов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критери-

ями; 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 совре-

менников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI 

века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентич-

ные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) 
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по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и до-

стоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности по-

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

века в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для реше-

ния познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения 

ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информа-

ции, 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; при-

обретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представ-

ления 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 раз-

ных 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 ком-

мунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализа-

ция, 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 Совет-

ского Союза. 

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

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

дернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособ-

ности. 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. 
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«Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный фронт». Политика «умиротворения 

агрессора». Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и об-

щество 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 импе-

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

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и дег-

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

По учебному предмету «География» (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса географии должны отражать: 

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

дисциплин, её участия в решении важнейших проблем человечества: определение роли гео-

графических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов 

и стран в пространстве; описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в 

пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов 

и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географи-

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

распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, мигра-

ции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; использо-

вать знания об основных географических закономерностях для определения географиче-

ских факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения 

регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, специа-

лизации различных стран и по их месту в международном географическом разделении 

труда (МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особен-

ностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с исполь-

зованием источников географической информации; устанавливать взаимосвязи между со-

циально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных стра-

нах; природными условиями и размещением населения, природными условиями и при-

родно- ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; прогно-

зировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран Зарубежной Европы 

с использованием источников географической информации; формулировать и (или) обос-

новывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических по-

нятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, гос-

ударство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государ-

ство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, де-

мографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, эконо-

мически активное население, индекс человеческого развития, народ, этнос, плотность насе-

ления, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбани-

зация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустри-

альные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, междуна-

родная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, между-

народное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура миро-

вого хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водород-

ная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация ми-
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ровой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические от-

ношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия при-

родных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (ис-

следования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); форму-

лировать обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники геогра-

фической информации для получения новых знаний о природных и социально-экономиче-

ских процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогно-

зирования: выбирать и использовать источники географической информации (картографи-

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные си-

стемы), соответствующие решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географиче-

ские карты различной тематики и другие источники географической информации для вы-

явления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процес-

сов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам географической инфор-

мации качественные и количественные показатели, характеризующие регионы и страны, а 

также географические процессы и явления, происходящие в них; географические факторы 

международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием источ-

ников географической информации; определять и находить в комплексе источников недо-

стоверную и противоречивую географическую информацию о регионах мира и странах для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, от-

бирать 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, необходи-

мую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности при-

родными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, гло-

бальных проблем человечества и их проявления на территории (в том числе в России); пред-

ставлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) гео-

графическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенно-

стях развития отдельных отраслей; формулировать выводы и заключения на основе анализа 

и интерпретации информации из различных источников; критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные ис-

точники географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентиро-

ванных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изу-

ченных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально- экономиче-

ского развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населе-

ния, в уровне и качестве жизни населения; объяснять влияние природно-ресурсного капи-

тала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности от-

раслевой и территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности междуна-

родной специализации стран и роль географических факторов в её формировании; особен-

ности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с использова-

нием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разно-

образных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущ-

ность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 
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изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных стра-

нах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ре-

сурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные 

точки зрения по актуальным экологическим и социально- экономическим проблемам мира 

и России; изменения направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: опи-

сывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение при-

водить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем. 

   По учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса обществознания должны отражать: 

1) сформированность знаний об (о): 

- обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии ос-

новных сфер и институтов; 

- основах социальной динамики; 

- особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все 

сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

- перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 

Российской Федерации; 

- человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

- особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, позна-

нии 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 поли-

тики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 

современной экономике; 

- роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государствен-

ной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

- социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Феде-

рации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных 

отношений; структуре и функциях политической системы общества, направлениях государ-

ственной 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, образова-

тельных, 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 су-

щественные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы много-
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значных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и тер-

мины; 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, вклю-

чая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры вза-

имосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в 

различных сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных ин-

ститутов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского за-

конодательства; 

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 прогнозирова-

ние; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной ин-

формации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 

интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государствен-

ные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си-

стемах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснован-

ные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять 

факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

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

тельскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных про-

ектов, 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, ана-

лизировать 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 об-

щественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости 

здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информа-

ционно-коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гумани-

тарных 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 ситуаци-

ями, примерами из личного социального опыта и фактами социальной действительности, в 

том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии со-

циальных процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при поль-

зовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию 

для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с уче-

том рисков и способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в ча-

сти уплаты налогов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 
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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 корруп-

ции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оцени-

вать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценно-

стей, экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемле-

мость антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, 

необходимость мер юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних 

граждан. 

По учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса обществознания должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психоло-

гии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и ме-

тодах исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных 

научных дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в постижении и пре-

образовании социальной действительности; о взаимосвязи общественных наук, необходи-

мости комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о 

ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии соци-

альных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, политические 

институты, институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаи-

мовлиянии различных социальных институтов; об изменении с развитием общества их со-

става и функций; о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и разви-

тие социальных институтов российского общества; о государственно-общественных инсти-

тутах в Российской Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по правам че-

ловека в Российской Федерации; о способах и элементах социального контроля, о типах и 

способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах националь-

ной политики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многооб-

разии в общественном развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять ме-

тоды научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных реше-

ний в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познаватель-

ных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические 

подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом 

уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источ-

ники научного и научно-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать ар-

гументы с привлечением научных фактов и идей; владение приемами ранжирования источ-

ников социальной информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверно-

сти сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный 

опыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных про-

блем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке 

общественных явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, 

оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом 

уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на ос-
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нове правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Феде-

рации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять доку-

менты, необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образова-

ния на уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, 

включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельно-

сти, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эф-

фективно взаимодействовать в исследовательских группах при решении учебных задач, 

требующих совместной деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному 

плану (инструкции), соотносить свои действия с действиями других участников групповой 

деятельности; способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельно-

сти, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

По учебному предмету «Физика» (базовый уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в совре-

менной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных 

наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-фи-

зиков в развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микро-

мира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании кру-

гозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяс-

нять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное дви-

жение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, ко-

лебательное 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, влаж-

ность воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсо-

лютной 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 ин-

дукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромаг-

нитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломле-

ние, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический 

эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естествен-

ная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характери-

зующими физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодей-

ствием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением ве-

щества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим то-

ком, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми яв-

лениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагаю-

щими астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, происхо-

дящие 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 им-

пульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем от-

счета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый за-

кон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для 

участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон элек-
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тромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распростране-

ния света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения энергии, за-

кон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения мас-

сового 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: матери-

альная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жид-

костей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная мо-

дель атомного ядра при решении физических задач; 

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

водить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ 

измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить ис-

следование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объ-

яснять 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 циф-

ровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформированность пред-

ставлений 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 вы-

бирать 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 повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по-

ведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики 

и технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-

ции, 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 нестандарт-

ных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рас-

сматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

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

учащихся). 

По учебному предмету «Физика» (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса физики должны отражать умения: 

1) понимать роль физики в экономической, технологической, социальной и этиче-

ской сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине 

мира, роль астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-тех-

ническом развитии, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и про-

гностической функций физической теории – электродинамики, специальной теории отно-

сительности, квантовой физики, роль физической теории в формировании представлений о 

физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных 

естественно-научных представлений о природе; 
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2) различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): 

однородное электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания, мате-

матический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, идеальный 

колебательный контур, тонкая линза, моделей атома, атомного ядра и квантовой модели 

света; 

3) различать условия (границы, области) применимости физических законов, пони-

мать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования част-

ных законов; 

4) анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя ос-

новные положения и законы электродинамики и специальной теории относительности (за-

кон сохранения электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон электромагнит-

ной индукции, правило Ленца, связь ЭДС самоиндукции в элементе электрической цепи со 

скоростью изменения силы тока, постулаты специальной теории относительности Эйн-

штейна); 

5) анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положения 

квантовой физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты 

Бора, принцип соотношения неопределённостей Гейзенберга, законы сохранения зарядо-

вого и массового чисел и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада); 

6) описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённость 

электрического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, электро-

движущая сила, индукция магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера, индуктив-

ность, электродвижущая сила самоиндукции, энергия магнитного поля проводника с током, 

релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя свободной частицы, энергия и им-

пульс фотона, массовое число и заряд ядра, энергия связи ядра; 

          7) объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индук-

ция, самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное внутрен-

нее отражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа- и бета-распады ядер, 

гамма-излучение ядер, физические принципы спектрального анализа и работы лазера; 

         8) определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы Ам-

пера и силы Лоренца; 

         9) строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, и рассчиты-

вать его характеристики; 

        10) применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы 

для анализа и объяснения физических процессов, происходящих в звёздах, в звёзд-

ных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд и Все-

ленной; 

        11) проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-

мых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей из-

мерений, делать выводы по результатам исследования; 

        12) проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать опти-

мальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых 

и косвенных измерений; 

        13) проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, 

собирать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать 

вывод о статусе предложенной гипотезы; 

        14) описывать методы получения научных астрономических знаний;  

        15) соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 
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        16) решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: 

на основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям за-

дачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при 

использовании математических методов решения задач, проводить расчёты на основании 

имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учётом 

полученных результатов; 

         17) решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов 

курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного 

цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, зако-

номерности и физические явления; 

         18) использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы 

измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов; 

         19) приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

         20) анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельно-

сти человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасно-

сти, представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использовании 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

        21) применять различные способы работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий, при этом использовать совре-

менные информационные технологии для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации, структурирования и интерпретации информации, полу-

ченной из различных источников, критически анализировать получаемую информацию и 

оценивать её достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа ис-

точника информации; 

       22) проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобре-

тения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно- исследовательских работ; 

       23) работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

      24) проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специально-

стям физико-технического профиля 

По учебному предмету «Химия» (базовый уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонауч-

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

культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практиче-

ских задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие по-

нятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные орби-

тали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, хи-

мическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональ-

ная 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 реак-

ции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения органических 

веществ А.М. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, 
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фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности 

человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изучен-

ных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неор-

ганических 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 важ-

нейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, гли-

цин, 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 неоргани-

ческих и органических веществ к определенным классам и группам соединений, характе-

ризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалент-

ная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; класси-

фицировать 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 урав-

нениям химических реакций с использованием физических величин, характеризующих ве-

щества 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, опре-

делять среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-

анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам «Металлы» и «Не-

металлы») 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 окружа-

ющей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определен-

ных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность 

умения применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических 

явлений; 

12) для слепых и слабовидящих учащихся: сформированность умения использовать 

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

По учебному предмету «Биология» (базовый уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

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

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 
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2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологи-

ческих терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экоси-

стема, 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 биологи-

ческих теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, проис-

хождения 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, исполь-

зуемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организа-

ции и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависи-

мости между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и формули-

рования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток про-

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

экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фото-

синтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотво-

рения, развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы 

за существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов 

к среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосисте-

мах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биоло-

гических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни 

с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблю-

дения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной 

среде; понимание необходимости использования достижений современной биологии и био-

технологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипиче-

ские схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, состав-

лять 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 мас-

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

современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобаль-

ные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собствен-

ную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сооб-

щения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно исполь-

зовать понятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подго-

товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

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

держания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью; 
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3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-

ровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и фи-

зических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной де-

ятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

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

роты, выносливости, гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения учащимися с ограниченными воз-

можностями здоровья базового курса «Адаптированная физическая культура» определя-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых 

образовательных потребностей. 

По учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» (базовый уро-

вень)  
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны обеспечи-

вать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих нацио-

нальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформирован-

ность 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 предупрежде-

ния 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 во-

енного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты 

государства; формирование представления о военной службе; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладе-

ние знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформи-

рованность представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового 

поражения, а также способах защиты от него; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание 

о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в 

условиях современного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций осуществляю-

щих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении за-

конности и правопорядка; 

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для лично-

сти, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их примене-

ния в собственном поведении; 

           8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различ-

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

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; зна-

ние порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

           9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного дви-

жения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил 

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

           10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять 

их на практике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного харак-

тера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности береж-

ного отношения к природе, разумного природопользования; 

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

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

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

граждан в области пожарной безопасности; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе 

жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального и военного характера; умение применять табельные и 

подручные средства для само- и взаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

14) 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 

криминогенного характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, 

терроризма; понимание роли государства в противодействии терроризму; умения различать 

приемы вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знания порядка действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности и действий при угрозе или в случае террористического 

акта, проведении контртеррористической операции. 

По элективному учебному курсу «Практикум по литературе» предметные резуль-

таты должны обеспечивать: 

- умение демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

- умение обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в каче-

стве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты);  

- умение  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

- умение  давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного  

мира произведения;  

- умение анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, спо-

собы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства  

раскрытия и/или развития их характеров;  

- умение определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художествен-

ном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художе-

ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой напол-

ненности, эстетической значимости;  
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- умение анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в про-

изведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздей-

ствие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

-умение  анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

- умение осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

а) давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или созда-

вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя це-

лостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности про-

изведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (пе-

риоду);  

б) умение выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

- умение давать историко-культурный комментарий к тексту произведения;  

- умение анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объ-

ективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуально-

сти;  

- умение анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с дру-

гими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

- умение анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лириче-

ского произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художе-

ственного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст.  

По элективному учебному курсу «Мировая художественная культура» предмет-

ные результаты выпускников средней школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

-  в понимании особенностей основных стилей и направлений мировой и отечественной 

художественной культуры; 

- понимании специфики основных видов и жанров искусства; 

-  умении анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые и сюжет-

ные связи между произведениями разных видов искусства, сравнивать художественные 

стили и направления, соотносить их с определенной исторической эпохой, национальной 

школой; 

- понимании и грамотном использовании искусствоведческих и культурологических тер-

минов при анализе художественного произведения; 

- углублении, расширении и систематизации знаний в сфере искусства; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- в осознании ценности мировой культуры и национального искусства как неотъемлемой 

части мировой культуры; 

- развитии толерантного отношения к миру через восприятие собственной национальной 

культуры сквозь призму мировой; 

- готовности выражать свое суждение о произведениях классики и современного искус-

ства; 

- возможности поддерживать выбранное направление образования; 

3) в коммуникативной сфере: 

- в умении находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного произ-

ведения; 

- умении давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-иссле-

довательской и творческой деятельности; 
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- освоении диалоговых форм общения с произведениями искусства разных видов; 

4) в эстетической сфере: 

- в умении воспринимать, осмыслять и критически оценивать явления искусства; 

- умении целостно воспринимать и анализировать основные выразительные средства языка 

разных видов искусства, понимать их роль в создании художественного образа; 

- развитии художественно-эстетического вкуса; 

- развитии общей культуры учащихся. 

По элективному учебному курсу «Стилистика речи» предметные результаты пред-

метные результаты выпускников средней школы состоят в следующем: 

- умение опознавать основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- умение анализировать стили речи, типы речи; 

- умение соблюдать основные орфоэпические, лексические, грамматические, орфографиче-

ские и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изуча-

ющим), текстов разных стилей и жанров; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников; 

- умение отбирать и систематизировать материал на определенную тему; 

- создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров; 

- свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста; 

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному. 

- умение применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых еди-

ниц и явлений, при создании собственного текста; 

- оценивать высказывания с точки зрения соблюдения языковых норм; 

- понимать и интерпретировать текст; 

- умение создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу 

прочитанного текста; 

- аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт; 

- определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного); 

- анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

- соблюдать правила пунктуации. 

    По элективному учебному курсу «Инженерная и компьютерная графика» предметные 

результаты должны обеспечивать: 

- приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 

- развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических и 

пространственных представлений; 

- развитие визуально – пространственного мышления; 

- рациональное использование чертежных инструментов; 

- освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

- развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразования 

формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 

- приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том 

числе базирующихся на ИКТ; 

- применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с творческим со-

держанием (в том числе с элементами конструирования); 

- формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

    По элективному учебному курсу «Решение задач повышенного уровня сложности по 

химии» предметные результаты направлены на: 
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1) в познавательной сфере: 

- четкое представление сущности описанных в задаче процессов; 

- видение  взаимосвязи происходящих химических превращений и изменений численных 

параметров системы, описанной в задаче; 

- решение задачи на определение направления протекания химической реакции с участием 

органических веществ; 

- определение формулы органических соединений различных классов на основе их свойств, 

по массовым долям химических элементов, по продуктам сгорания; 

- проведение расчетов по химическим формулам, определение средней молекулярной 

массы и относительной плотности газовой смеси, состав газовой смеси; 

- произведение вычисления состава растворов с использованием массовой доли растворен-

ного вещества, молярной концентрации, растворимости; 

- проведение расчетов по уравнениям: вычислять объемные отношения газов, определять 

состав смеси, массы продуктов реакции, если одно из реагирующих веществ дано в из-

бытке, определять выход продукта реакции; 

- проведение расчетов по термохимическим уравнениям; 

- решение задачи с использованием знаний об окислительно-восстановительных процессах 

с участием органических и неорганических веществ. 

- проведение расчетов с использованием параллельных и последовательных превращений 

веществ; 

- запись уравнения химических реакций, отражающих генетическую взаимосвязь 

органических и неорганических соединений, и производить расчеты по ним. 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- владение химической терминологией; 

- знание способов решения различных типов усложненных задач; 

- знание основных формул и законов, по которым проводятся расчеты и применение их для 

решения задач разных типов; 

- использование стандартных алгоритмов решения задач; 

- использование методов научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических и неорганических веществ; 

3) в трудовой сфере: 

- умение самостоятельно планировать и выполнять химические расчеты; 

- умение работать в группе; 

- умение пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных ве-

личин, необходимых для решения задач; 

- умение самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение. 

    По элективному учебному курсу «Практикум по истории» предметные результаты 

должны обеспечивать: 

1) Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономиче-

ских процессах с древнейших времен до 1914 г. 

2) Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

3) Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях истори-

ческого знания, методах изучения исторических источников. 

4) Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- след-

ственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древней-

ших времен до 1914 г. 

5) Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до 1914 г. 
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6) Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и все-

общей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их; объяснять значимость кон-

кретных источников при изучении событий и процессов истории; приобретение опыта осу-

ществления учебно- исследовательской деятельности. 

7) Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проек-

тов и исследований аргументированно критиковать фальсификации отечественной исто-

рии; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 

   По элективному учебному курсу «Финансовая грамотность» предметные результаты 

должны обеспечивать: 

- владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; 

ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхова-

ние; договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; 

страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облига-

ции; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по нало-

гам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; 

бизнес-ангел; венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пи-

рамиды; 
- владение знанием: об основных целях управления личными финансами, мотивах сбереже-

ний, возможностях и ограничениях использования заёмных средств; об устройстве банков-

ской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, правилах инвести-

рования денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов; о видах финан-

совых рисков и способах минимизации их последствий для семейного бюджета;  о функци-

онировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их специ-

фике; о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бума-

гах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; об устрой-

стве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, содержании ос-

новных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, последствиях в случае 

уклонения от уплаты налогов; об особенностях пенсионной системы в России, видах пен-

сий, факторах, определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; об 

основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, налогообло-

жении малого бизнеса и источниках его финансирования; о видах финансовых мошенни-

честв и особенностях их функционирования, способах идентификации финансовых 
мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов. 

  Предметные результаты освоения элективного учебного курса «Основы социологии и по-

литологии» включают в себя: 

- сформированность мировоззренческой, сферы обучающихся, российской гражданской по-

ликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оцени-

вать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных,экономических, социаль-

ных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

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

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

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

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор-

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объ-

яснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

- умение анализировать разнообразные позиции, касающиеся вопросов существования и 

развития общества; 

- сформированность широкого кругозора в области политической и этической мысли. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основ-

ными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение плани-

руемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, поз-

воляющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в СОШ № 29 яв-

ляются: 

- оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципаль-

ного, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттеста-

ционных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккреди-

тационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися ФОП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внеш-

ней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику;  

- текущую и тематическую оценку;  

- итоговую оценку;  

- промежуточную аттестацию;  

- психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений учащихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества подготовки учащихся;  

- итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС СОО  система  оценки Школы реализует системно-деятель-

ностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений уча-

щихся проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 
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учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности уча-

щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых высту-

пают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

учащимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о спо-

собности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обу-

чения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индиви-

дуальных образовательных достижений учащихся и для итоговой оценки;  

- использование контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управле-

ния качеством образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения учащихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно- коммуникационных (цифро-

вых) технологий. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на ос-

новании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 

в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур 

внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки резуль-

татов деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образова-

тельных результатов в процессе обучения. 
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Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов учащихся 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 учащихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

Школы и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии учащихся в общественно значимых 

мероприятиях федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в 

соблюдении норм и правил, установленных в СОШ № 29; в ценностно-смысловых 

установках учащихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- освоение учащимися 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 

Школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 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 (периодичность – не менее 1 раза в год). 

Формами оценки являются: 

- для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной 

основе; 

- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки остальных видов функциональной грамотности - письменная работа 

на межпредметной основе (возможна в сочетании с компьютеризированной частью); 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и 
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результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 

проектов, а также комплексная диагностическая работа по проверке сформированности 

метапредметных результатов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутреннего мониторинга все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению 

проблем и др.) фиксируется и анализируется в соответствии с разработанным Школой:  

- программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ;  

- системой промежуточной аттестации (внутренним мониторингом образовательных 

достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию учащихся;  

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутреннего мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

- стартовой диагностики;  

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

- защиты итогового индивидуального проекта. 

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

– проект) выполняются учащимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется учащимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ:  

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 
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произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других;  

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Проектная деятельность организуется в соответствии с локальными актами школы: 

- Положением об индивидуальном учебном проекте (для проектов по учебным 

предметам); 

- Положением об индивидуальном проекте учащихся на уровне среднего общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29 (для итогового учебного проекта)  

Проект оценивается по критериям сформированности:  

- познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему 

и выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

- предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

- коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 
Предметные результаты освоения ФОП СОО с учётом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение учащимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям 

функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

СОШ № 29 в ходе внутреннего мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении 

к ООП СОО. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом Школы и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая(тематическая); устно(письменно), практика); 

http://sch4.rybadm.ru/DswMedia/19_1.pdf
http://sch4.rybadm.ru/DswMedia/polojenie_individual-nyiyprekt_soo.pdf
http://sch4.rybadm.ru/DswMedia/polojenie_individual-nyiyprekt_soo.pdf
http://sch4.rybadm.ru/DswMedia/polojenie_individual-nyiyprekt_soo.pdf


49 

 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации 

с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

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

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений учащихся. 

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 может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения учащегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются 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 

учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией.  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения учащимися проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником учащимся. 
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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. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета Школы. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием для рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутреннего мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся, 

которая проводится один раз в учебный год по каждому изучаемому предмету в сроки, 

определяемые ежегодно в календарном учебном графике. Промежуточная оценка, 

фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

учащегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

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

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору учащихся.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты прохождения промежуточной аттестации по 

предмету.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 

следующим критериям: 
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Планируемый 

результат 

Критерии достижения планируемого результата при оценке 

индивидуального проекта 

Познавательные УУД - умение определить, актуализировать и сформулировать 

проблему; 

- умение определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии их достижения; 

- умение устанавливать существенный признак или основания 

для сравнения, классификации и обобщения; 

- умение выявлять причинно-следственные связи и 

актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

- умение выбрать адекватные способы решения проблемы; 

- умение обосновать способы решения проблемы, разрабатывать 

план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

- умение создать прогноз, модель, макет объекта или творческого 

решения; 

- умение осуществлять поиск и обработку информации, 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

- умение оценивать достоверность, легитимность информации 

Коммуникативные 

УУД 

- умение ясно изложить и оформить выполненную работу; 

- умение представить результаты работы; 

- умение аргументированно ответить на вопросы 

Регулятивные УУД - умение самостоятельно планировать подготовку проекта во 

времени; 

- умение использовать ресурсные возможности для достижения 

целей; 

- умение выбирать конструктивные стратегии; 

- умение давать оценку своей деятельности; 

- умение принимать аргументы других людей при анализе 

результатов деятельности 

Предметные знания и 

способы деятельности 

- умение раскрыть содержание работы; 

- умение обоснованно использовать имеющиеся знания и 

способы действий в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темой 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел программы среднего общего образования включает следу-

ющие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов:  

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей;  

- программу развития универсальных учебных действий у учащихся;  

- рабочую программу воспитания;  

- программу коррекционной работы. 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО и включают в себя: 

- федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Лите-

ратура», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности и защиты Ро-

дины»; 

- рабочие программы по остальным учебным предметам, курсам (в том числе вне-

урочной деятельности), модулям, разработанные на основе требований ФГОС СОО к ре-

зультатам ООП СОО и с учетом рабочих программ, разработанных Федеральным государ-

ственным бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития образова-

ния Российской академии образования».  

Федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литера-

тура», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности и защиты Ро-

дины» используются без изменений. 

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

деятельности), учебных модулей включают:  

‒ Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебного модуля;  

‒ Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

‒ Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводи-

мых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библио-

теки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образователь-

ных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возмож-

ности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий.  

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

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

ности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровых 

образовательных технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в раз-

деле «Тематическое планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю.  
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются приложением к ООП СОО и имеют сквозную 

нумерацию.  

В приложении представлены программы учебных предметов: 

Предметные области Учебные предметы Уровень изу-

чения 

Классы  № Прило-

жения к 

ООП СОО 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык  Базовый  10-11 1 

Литература Базовый 10-11 2 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

Базовый 10-11 3 

Иностранный язык  

(английский) 

Углубленный 10-11 4 

Общественно-научные 

предметы 

История Базовый 10-11 5 

Обществознание Базовый 10-11 6 

Обществознание Углубленный 10-11 7 

География Базовый 10-11 8 

Математика и информа-

тика 

Математика Углубленный 10-11 9 

Математика Базовый 10-11 10 

Информатика Базовый 10-11 11 

Информатика Углубленный 10-11 12 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Базовый 10-11 13 

Физика Углубленный 10-11 14 

Биология Базовый 10-11 15 

Химия Базовый 10-11 16 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый 10-11 17 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Базовый 10-11 18 

 

Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется в начале обучения на уровне среднего общего 

образования по запросам учащихся и их родителей (законных представителей). 
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2.2. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций учащихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего об-

щего образования в СОШ № 29 (далее – Программа развития УУД) составлена в соответ-

ствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования» (с изменениями в соответствии с приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт среднего общего образования»); 

- приказом Министерства просвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об утвержде-

нии федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

- Положением об индивидуальном учебном проекте (для проектов по учебным 

предметам); 

- Положением об индивидуальном проекте учащихся на уровне среднего общего об-

разования муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 29. 

Универсальные учебные действия трактуются во ФГОС СОО как обобщенные учеб-

ные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях 

и являющиеся результатами освоения учащимися основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Программа развития УУД конкретизирует требования ФГОС СОО к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

Программа развития УУД на уровне СОО составлена в соответствии с Федеральной 

образовательной программой среднего общего образования и включает три раздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

 

Целевой раздел 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсаль-

ных 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 форми-

руются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода учащихся на уровень среднего общего образования. 

Одновременно с возрастанием сложности выполняемых действий повышается уровень их 

рефлексивности (осознанности). Переход на качественно новый уровень рефлексии выде-

ляет 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 способность осуществлять широкий перенос 

сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обу-

чения и отрефлексированные, УУД используются как универсальные в различных жизнен-

ных контекстах. 

http://sch4.rybadm.ru/DswMedia/19_1.pdf
http://sch4.rybadm.ru/DswMedia/polojenie_individual-nyiyprekt_soo.pdf
http://sch4.rybadm.ru/DswMedia/polojenie_individual-nyiyprekt_soo.pdf
http://sch4.rybadm.ru/DswMedia/polojenie_individual-nyiyprekt_soo.pdf
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На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 

за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей дея-

тельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий 

напрямую связано с развитием коммуникативных УУД. Учащиеся осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, познава-

тельных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного раз-

решения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития позна-

вательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется со-

знательное и развернутое формирование образовательного запроса, что особенно важно с 

учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда учащийся 

оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к вы-

бору будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на: 
- реализацию требований ФГОС СОО  к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП;  
- повышение эффективности освоения учащимися ООП, а также усвоение знаний и 

учебных действий;  

- формирование у учащихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
учащимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на реше-
ние научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

- развитие у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их ис-

пользования в учебной, познавательной и социальной практике; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строения индивидуального образовательного маршрута 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития уча-

щихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности учащихся, а также их самостоятельной работы по под-

готовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследо-

вательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-ори-

ентированного результата; 

- формирование и развитие компетенций учащихся в области использования ИКТ, 

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

ненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использова-

ния ИКТ; 

 -формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества; 
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- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных про-

ектов; 

- возможность практического использования приобретенных учащимися коммуни-

кативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Содержательный раздел 
   В соответствии с ФГОС СОО программа развития УУД содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность уча-

щихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание ме-

ста Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

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

ностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной дея-

тельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности учащихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

учащихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащи-

мися универсальных учебных действий. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего об-

щего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее 

- ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые резуль-

таты освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учеб-

ного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Содержание и планируемые результаты федеральных рабочих программ представ-

лены в содержательном разделе ООП СОО СОШ № 29. 

 

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 ба-

зовые логические действия: 

- устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классифика-

ции и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; уста-

навливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и 

их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с 
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другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюде-

нии (например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередую-

щихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом со-

ставе русского языка) и находить закономерности; формулировать и использовать опреде-

ления понятий; толковать лексическое значение слова путём установления родовых и ви-

довых 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 учётом анализа имею-

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

- оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и не-

верные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

- развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом соб-

ственного речевого и читательского опыта; 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в худо-

жественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

- устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопо-

ставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпрета-

циями в различных видах искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко- литера-

турного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-

зовые исследовательские действия: 

- формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 

другие); 

- выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно- вырази-

тельных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, сти-

листических 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 под-

боре примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из ми-

ровых языков и другие); 

- уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 

действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произ-

ношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь перено-

сить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произ-

ведений, 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; 
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- владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми поняти-

ями и методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-куль-

турный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных про-

изведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ра-

боту с информацией: 

- самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию ин-

формации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, госу-

дарственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность инфор-

мации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

- создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её це-

левой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презен-

тация, таблица, схема и другие); 

- владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информа-

ционной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

- владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и пись-

менной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учеб-

ные 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 своё 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 письмен-

ные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических цен-

ностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать дей-

ствия 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 иници-

ативным; 

- участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разраба-

тывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-

ния: 

- самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы; 

- оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 
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- осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их при-

чины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и коррек-

тировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

- давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной ли-

тературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

- осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры;  

- выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности; 

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

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных ге-

роев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-

зовые логические и исследовательские действия: 

- анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли сред-

ствами иностранного и родного языков; 

- распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностран-

ного 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 иностран-

ном языке; 

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

вать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных высказыва-

ний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в соб-

ственных 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 исследо-

вания (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковыми явлениями; 

- представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде элек-

тронной 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 ра-

боту с информацией: 

- использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чте-

ния и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с по-

ниманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

- полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной пере-

работки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного пере-

вода); 

- 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; 
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- соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

- воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказы-

вания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с 

условиями и целями общения; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием языко-

вых 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 коммуникатив-

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

ний); 

- 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 уме-

ния: 

- 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 взаи-

модействия; 

- оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продол-

жать 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 ба-

зовые 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 взаимо-

связи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать крите-

рии для выявления закономерностей и противоречий; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и от-

рицательные, единичные, частные и общие; условные; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 

от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосно-

вывать собственные суждения и выводы; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-

ния, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-

зовые 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 уста-

новлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению за-

висимостей 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 ра-

боту с информацией: 

- выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпре-

тировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и струк-

турировать информацию, представлять ее в различных формах; 

- оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным крите-

риям, 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, обоб-

щать, 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 ха-

рактера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, 

дедукцию, аналогию, математические методы; 

- создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможно-

стей современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные 

базы данных; 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и про-

цессов, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу; представ-

лять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

- воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суж-

дения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать раз-

ногласия и возражения; 

- представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и 

ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояс-

нениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать фор-

мат 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 ре-

шении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения несколь-

ких людей; 
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- выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

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

ванным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-

ния: 

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

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой ин-

формации; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, само-

контроля 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 самостоя-

тельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины до-

стижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-

зовые логические действия: 
- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, хими-

ческих, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления 

с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механиче-

ской 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 отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

- выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реак-

ций; 

- применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преоб-

разовывать модельные представления при решении учебных познавательных и практиче-

ских задач, применять модельные представления для выявления характерных признаков 

изучаемых веществ и химических реакций; 

- выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом полу-

чения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать послед-

ствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с 

позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы без-

опасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки со-

общений, выполнения групповых проектов); 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объ-

яснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: уль-

тразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, 

СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-

зовые исследовательские действия: 

- проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита 

на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых коле-

баний математического маятника от параметров колебательной системы; 
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- 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 остыва-

ния вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

- проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о пря-

мой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью 

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

стояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

- формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключе-

выми понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и про-

цессы 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: от-

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

(на базовом уровне); 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать ка-

чественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний 

из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предме-

тов 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 твёрдого тела, имеющего ось враще-

ния; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёр-

дого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ра-

боту с информацией: 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целе-

вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавли-

вать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современ-

ной науке; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информаци-

онные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления инфор-

мации при подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и техно-

логиях; 

- использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками инфор-

мации 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 реше-

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

дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

- работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведе-

нии и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информа-

ции по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуж-

дении вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», 
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«Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явле-

ния в природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-

ния: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, хи-

мии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

- самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по фи-

зике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом име-

ющихся 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 опы-

тов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения 

при решении качественных и расчетных задач; 

- принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении ре-

зультатов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-

зовые логические действия: 

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

ховно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловлен-

ность, актуальность в современных условиях; 

- самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесто-

ронне 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 типоло-

гизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать 

исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хроноло-

гии, 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 де-

ятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми клима-

тическими изменениями; 

- оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и со-

бытия, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяю-

щих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортоза-

мещения для экономики нашей страны; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсифи-

кации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-

зовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для фор-

мулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с использования 

фактического материала, в том числе используя источники социальной информации разных 

типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 

работ социальной и междисциплинарной направленности; 
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- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (рекон-

струкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов исто-

рии родного края, истории России и всемирной истории; 

- формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументирован-

ную позицию; 

- актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии реше-

ния; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать спо-

соб их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-

вать 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 про-

цессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический ме-

тод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический ме-

тод; владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ра-

боту 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 целе-

направленный 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 об-

щества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регу-

лировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников 

разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных ис-

торических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции ав-

тора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной ин-

формации, 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 обы-

чаями народов России; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 

развития общества в прошлом и сегодня; 

- ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с со-

циально-гуманитарной подготовкой. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-

ния: 

- 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 вра-

гов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культур-

ного развития России; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельно-

сти, 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 граждан-

ской позиции. 

Способы формирования знаний и навыков  

в области читательской грамотности на уровне СОО 

Часть ООП Организационная форма Форма контроля 

Урочная 

деятельность 
Интеграция модулей и тем по 

читательской грамотности в 

учебные предметы, входящие в 

обязательную часть ООП: 

 русский язык; 

 литература; 

 иностранный язык 

(английский); 

 история; 

 обществознание 

Комплексная диагностическая 

работа 

Внеурочная 

деятельность 
Курсы внеурочной деятельности Публичная презентация проекта; 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по финансовой 

грамотности 

Образовательные события в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы 

Количество участников, доля 

призеров и победителей. 

Результаты участия в конкурсах и 

олимпиадах, конкурсах 

проектных работ 

муниципального и регионального 

уровня 

 

Способы формирования знаний и навыков 

в области математической грамотности на уровне СОО 

Часть ООП Организационная форма Форма контроля 

Урочная 

деятельность 
Интеграция модулей и тем по 

финансовой грамотности в учебные 

предметы, входящие в 

обязательную часть ООП: 

 математика; 

 информатика; 

 физика 

Комплексная диагностическая 

работа 

Курсы внеурочной деятельности Публичная презентация проекта; 
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Внеурочная 

деятельность 
участие в конкурсах и олимпиадах 

по финансовой грамотности 

Образовательные события в 

соответствии с календарным 

планом воспитательной работы 

Количество участников, доля 

призеров и победителей. 

Результаты участия в конкурсах и 

олимпиадах, конкурсах 

проектных работ муниципального 

и регионального уровня 

 

Способы формирования знаний и навыков 

в области естественнонаучной грамотности на уровне СОО 

Часть ООП Организационная форма Форма контроля 

Урочная 

деятельность 
Интеграция модулей и тем по 

финансовой грамотности в учебные 

предметы, входящие в 

обязательную часть ООП: 

 география; 

 физика; 

 химия; 

 биология 

Комплексная диагностическая 

работа 

Внеурочная 

деятельность 
Курсы внеурочной деятельности Публичная презентация проекта; 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по финансовой 

грамотности 

Образовательные события в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы 

Количество участников, доля 

призеров и победителей. 

Результаты участия в конкурсах и 

олимпиадах, конкурсах 

проектных работ 

муниципального и регионального 

уровня 

 

Способы формирования знаний и навыков 

в области финансовой грамотности на уровне СОО 

Часть ООП Организационная форма Форма контроля 

Урочная 

деятельность 
Интеграция модулей и тем по 

финансовой грамотности в учебные 

предметы, входящие в обязательную 

часть ООП: 

 математика; 

 информатика; 

 обществознание; 

 география; 

 ОБЖ 

Комплексная диагностическая 

работа 

Курсы внеурочной деятельности Публичная презентация проекта; 
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Внеурочная 

деятельность 
участие в конкурсах и 

олимпиадах по финансовой 

грамотности 

Образовательные события в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы 

Количество участников, доля 

призеров и победителей. 

Результаты участия в конкурсах и 

олимпиадах, конкурсах 

проектных работ 

муниципального и регионального 

уровня 

 

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 де-

ятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный про-

ект выполняется учащимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по вы-

бранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в лю-

бой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследова-

тельской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Учебный курс «Индивидуальный проект» включен в учебный план СОО. Реализация 

курса в объеме 34 учебных часов предусмотрена в 10 классе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, ис-

пользуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-

вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргу-

ментации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результа-

тов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение двух лет в рамках учеб-

ного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, при-

званную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуа-

циях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

учащимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образо-

вания, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значи-

тельной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного ха-

рактера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Учащиеся самостоя-

тельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы 

и другое. Используются элементы математического моделирования и анализа как инстру-

мент интерпретации результатов исследования. Проблематика и методология индивидуаль-

ного проекта должны быть ориентированы на интеграцию знаний и использование методов 

двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 
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На уровне среднего общего образования учащиеся определяют параметры и крите-

рии успешности реализации проекта.  

Презентация результатов проектной работы может проводиться не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообще-

ству волонтерских организаций. Если бизнес-проект – сообществу бизнесменов, деловых 

людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной 

и исследовательской деятельности являются:  

- социальное;  

- бизнес-проектирование;  

- исследовательское;  

- инженерное;  

- информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное собы-

тие, социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного иссле-

дования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последова-

тельности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в 

какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта осуществ-

ляется с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов уча-

щихся.  

Алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта: 

- вычленение проблемы и формулирование темы проекта,  

- постановку целей и задач,  

- сбор информации/исследование/разработку образца,  

- подготовку и защиту проекта,  

- анализ результатов выполнения проекта,  

- оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта организуется по-разному: 

в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных «дней» или 

«недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках специальных 

итоговых аттестационных испытаний. Независимо от формата мероприятий, на заключи-

тельном мероприятии отчетного этапа учащимся обеспечивается возможность: 

- представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

- публично обсудить результаты деятельности с учащимися, педагогами, родите-

лями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

- получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 

научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной де-

ятельности изложены в локальном нормативном акте – Положении об индивидуальном 

проекте учащихся на уровне среднего общего образования муниципального общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

http://sch4.rybadm.ru/DswMedia/polojenie_individual-nyiyprekt_soo.pdf
http://sch4.rybadm.ru/DswMedia/polojenie_individual-nyiyprekt_soo.pdf
http://sch4.rybadm.ru/DswMedia/polojenie_individual-nyiyprekt_soo.pdf
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В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся СОШ 

№ 29 получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надеж-

ность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результа-

тах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

Учащиеся научатся: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-позна-

вательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

- использовать элементы математического моделирования при решении исследова-

тельских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей учащиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проекти-

рования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятель-

ности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном простран-

стве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных це-

лей; 

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

для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предо-

ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объ-

ективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспе-

чения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему парамет-

ров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или иссле-

дования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
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- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, ви-

деть возможные варианты применения результатов. 

 

 

 

Типовые задачи по формированию УУД 

1. Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Для формирования познавательных учебных действий педагоги СОШ № 29 приме-

няют задачи, в ходе которых у учащихся формируются умения: 

- объяснять явления с научной точки зрения; 

- разрабатывать дизайн научного исследования; 

- интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и фор-

мулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обес-

печивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формиро-

вания рефлексии учащегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для формирования познавательных учебных действий на уроках СОШ № 29 исполь-

зуют задания: 

- на объяснение явлений с научной точки зрения; 

- разработку дизайна научного исследования; 

- интерпретацию полученных данных и доказательство с разных позиций; 

- сравнение, оценивание; 

- смысловое чтение; 

- формулирование выводов; 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач, проведение эмпириче-

ского исследования, проведение теоретического исследования. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования в СОШ № 29 проводятся образовательные события, выводящие учащихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии;  

- учебно-исследовательская работа учащихся, которая предполагает: выбор тема-

тики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий; 

выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; выбор тематики исследований, направленных 

на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

2. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды в СОШ № 29 на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых учащийся сможет самостоятельно ставить 

цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

- с учащимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так 

и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной об-

щественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
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Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет учащимся СОШ № 29 самосто-

ятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время ком-

муникации, способствует освоению культурных и социальных норм общения с представи-

телями различных сообществ. 

Для формирования коммуникативных учебных действий на уроках педагоги СОШ 

№ 29 используют задания: 

- на учет позиции партнера; 

- организацию и осуществление сотрудничества; 

- передачу информации и отображение предметного содержания. 

В СОШ № 29 проводятся образовательные события, позволяющие использовать раз-

личные формы коммуникации: 

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

ближайшем будущем учащихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траекто-

рии, определение жизненных стратегий и т. п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существу-

ющих бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

В СОШ № 29 реализуются следующие социальные проекты, направленные на улуч-

шение жизни местного сообщества: 

- волонтерские акции и движения; 

- благотворительные акции и движения; 

- социальные проекты, выходящие за рамки образовательной организации. 

Также развитию коммуникативных УУД способствует получение предметных зна-

ний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

- обучение в заочных и дистанционных школах и университетах, 

- участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

- самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

- самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

3. Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспе-

чивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия учащегося. 

Для формирования коммуникативных учебных действий на уроках педагоги СОШ 

№ 29 используют задания: 

- на планирование; 

- ориентировку в ситуации; 

- прогнозирование; 

- целеполагание; 

- принятие решения; 

- самоконтроль. 

Для формирования регулятивных учебных действий в СОШ № 29 используются воз-

можности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории: 

- самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией;  

- самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

- самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

- самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

- самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными ис-

точниками, фондами, представителями власти и т. п.;  

- самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
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- презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий 

Диагностический инструментарий для определения сформированности УУД пред-

ставлен в таблице 

 

 

УУД Диагностический инструментарий 

Познавательные Стартовая диагностика 

Входная диагностика 

Внешние диагностические работы 

Контрольные работы по предметам 

Комплексные работы по оценке сформированности познавательных 

УУД 

Комплексные работы для оценки функциональной грамотности 

Индивидуальный проект 

Контроль домашних заданий 

Коммуникатив-

ные 

Индивидуальный проект 

Тест коммуникативных умений Л. Михельсона 

Методика «Уровень общительности» (В.Ф. Ряховский) 

Педагогическое наблюдение 

Регулятивные Тест-опросник «Определения уровня самооценки» (С.В. Ковалев) 

Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) 

Опросник «Профессиональные намерения» 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках специ-

ально организованных в СОШ № 29 модельных ситуаций, отражающих специфику буду-

щей профессиональной и социальной жизни подростка: 

- образовательное событие; 

- защита реализованного проекта; 

- представление учебно-исследовательской работы; 

- профессиональная проба. 

1. Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и примене-

ния учащимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер. В собы-

тии принимают участие учащиеся разных возрастов и разных типов образовательных орга-

низаций и учреждений – колледжей и вузов г. Рыбинска. Также в событии могут принимать 

участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги СОШ 

№ 29. 

Во время проведения образовательного события используются различные форматы 

работы участников: 

- индивидуальная и групповая работа;  

- презентации промежуточных и итоговых результатов работы;  

- стендовые доклады;  

- дебаты и т. п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образователь-

ного события, педагоги разрабатывают самостоятельный инструмент оценки; 
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- в качестве инструментов оценки используются оценочные листы, экспертные за-

ключения; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каж-

дой формы работы в рамках образовательного оценочного события известны участникам 

заранее, до начала события. 

Параметры и критерии оценки каждой формы работы учащихся разрабатываются и 

обсуждаются с самими старшеклассниками. Каждому параметру оценки (оцениваемому 

универсальному учебному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное за-

ключение, соответствуют точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов. 

На каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценоч-

ных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников оцени-

вают не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, усредня-

ются. 

В рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена возмож-

ность самооценки учащихся и включения результатов самооценки в формирование итого-

вой оценки. В качестве инструмента самооценки учащихся используются те же инстру-

менты (оценочные листы), которые используются для оценки учащихся экспертами. 

2. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения учащи-

мися универсальных учебных действий 

Публично представляются два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

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

- актуальность проекта; 

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

и для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают учащегося при реализа-

ции данного проекта. 

В результате защиты темы проекта при необходимости производится корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил учащемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

На защите реализации проекта учащийся представляет свой реализованный проект 

по примерному плану: 

- Тема и краткое описание сути проекта. 

- Актуальность проекта. 

- Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

- Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реали-

зации проекта, а также источники этих ресурсов. 

- Ход реализации проекта. 

- Риски реализации проекта и сложности, которые учащемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским кураторским сопровождением. В 

функцию тьютора входит: 

- обсуждение с учащимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реа-

лизации; 

- посредничество между учащимися и экспертной комиссией при необходимости; 

- другая организационная помощь. 
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Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, пара-

метры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны учащимся зара-

нее. По возможности параметры и критерии оценки проектной деятельности разрабатыва-

ются и обсуждаются с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика из-

менений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; учитываются целесообразность, уместность, полнота внесенных изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 

педагоги и представители администрации, СОШ № 29, представители местного сообщества 

и сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; спо-

соб агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обу-

чающимся и другим заинтересованным лицам определяет СОШ № 29; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения 

учащихся. 

3. Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешно-

сти освоения и применения учащимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный науч-

ный характер. Для руководства исследовательской работой учащихся привлекаются специ-

алисты из различных областей знаний. Предусматривается выполнение исследовательских 

работ и проектов учащимися вне школы – в лабораториях других учебных заведений г. Ры-

бинска. Предусмотрен вариант дистанционного руководства работой посредством сети Ин-

тернет. 

Исследовательские проекты выполняются по следующим направлениям: 

- естественно-научные исследования;  

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школь-

ной программы, например в психологии, социологии);  

- экономические исследования;  

- социальные исследования;  

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: 

- постановка задачи;  

- формулировка гипотезы;  

- описание инструментария и регламентов исследования;  

- проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

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

мической областях желательным является использование элементов математического мо-

делирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

4. Профессиональная проба 

Проведение профессиональных проб учащихся является одним из оптимальных спо-

собов организации профессионального самоопределения, в результате которого учащиеся 

получают сведения об элементах деятельности различных специалистов, что позволяет 

узнать профессию изнутри, погрузиться в нее. 

Профессиональная проба – это профиспытание, где учащийся получает опыт той ра-

боты, которую он выбрал, и пытается определить, соответствует ли характер данной работы 

его способностям и умениям. В ходе профессиональных проб учащимся сообщают базовые 

сведения о конкретных видах профессиональной деятельности, моделируются различные 

элементы профессиональной деятельности, определяется уровень готовности учащихся к 
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выполнению проб, обеспечиваются условия для качественного выполнения профессио-

нальных проб. 

Профессиональная проба включает несколько этапов: вводно-ознакомительный, 

подготовительный и исполнительский. На каждом этапе решаются определенные задачи. 

На первом – вводно-ознакомительном этапе решаются задачи по определению инте-

ресов, увлечений учащихся, их отношение к различным сферам профессиональной деятель-

ности. Средством получения необходимой информации об учащихся являются анкеты и 

ознакомительная беседа. Полученная информация дает возможность определить состояние 

общей готовности учащегося к выполнению профессиональной пробы. 

На втором этапе – подготовительном накапливается информация об учащихся, 

направленная на выявление их знаний и умений в области той профессиональной деятель-

ности, в которой предполагается проба. Учащиеся знакомятся с реальной деятельностью 

специалистов в ходе просмотра видеофильмов, бесед со специалистами, посещения пред-

приятий, учреждений определенной трудовой деятельности по предполагаемой пробе. 

Кроме диагностической задачи, на данном этапе решаются дидактические задачи по при-

обретению теоретических знаний. Этот этап предусматривает формирование у школьников 

представлений о данном виде деятельности, которую им предстоит выполнять в ходе про-

фессиональной пробы. Полученные данные используются для определения уровня подго-

товленности школьников для выполнения пробы и при анализе результатов ее выполнения 

в целом. 

Третий – исполнительский этап включает комплекс теоретических и практических 

заданий, моделирующих основные характеристики предмета, целей, условий и орудий 

труда, а также ситуации проявления профессионально важных качеств специалиста. 

Выполнение практических заданий в ходе пробы осуществляется поэтапно. Каждый 

этап предполагает получение законченного продукта и профессиографическую часть – со-

ставление формулы данного элемента профессиональной деятельности, работу с профес-

сиограммой и оценку за выполнение практических заданий данного этапа. На каждом прак-

тическом этапе учащиеся выполняют задания, требующие от них владения начальными 

профессиональными умениями, достаточными для их реализации в качестве исполнителя. 

Задания выполняются на трех уровнях сложности. Первый уровень сложности самый про-

стой, исполнительский. Задания второго уровня сложности содержат элементы творческого 

характера, предусматривают внесение в изготавливаемый продукт новизны и оригинально-

сти. Задания третьего уровня сложности предполагают самостоятельную деятельность 

школьников – планирование, постановку промежуточных и конечных целей, принятие ре-

шения, анализ и самооценку результатов деятельности. Таким образом, третий уровень 

сложности предполагает самостоятельный поиск выхода из проблемной ситуации. 

Профессиональные пробы завершаются подведением итогов и рефлексией. Органи-

зуется беседа, в ходе которой выясняется, изменились ли профессиональные намерения 

учащихся, какие трудности и сомнения они испытывали при выполнении пробы. При под-

ведении итогов выполнения этапов или всей пробы в целом учитель подчеркивает, какие 

индивидуальные черты ученика, навыки и умения не позволили ему выполнить задание на 

требуемом уровне, и дает необходимые рекомендации. 

 
Организационный раздел 

Условия реализации программы формирования УУД в СОШ № 29 обеспечивают со-

вершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности уча-

щихся. 

Образовательное пространство СОШ № 29 обеспечивает формирование УУД. Для 

этого в школе созданы следующие условия: 

- реализуется сетевое взаимодействие с организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 
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- обеспечена возможность формирования индивидуальной образовательной траекто-

рии учащихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной орга-

низации, обеспечение возможности выбора учащимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учебной группы); 

- используются дистанционные формы получения образования как элемент индиви-

дуальной образовательной траектории учащихся; 

- обеспечена возможность вовлечения учащихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечена возможность вовлечения учащихся в разнообразную исследователь-

скую деятельность; 

- обеспечена возможность широкой социализации учащихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образо-

вания. 

Педагогические кадры СОШ № 29 имеют необходимый уровень подготовки для ре-

ализации программы формирования УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся старшей 

школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельности; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Педагогические работники СОШ № 4 имеют необходимый уровень квалификации 

для реализации программы развития УУД у учащихся и решения задач, определенных дан-

ной программой. Уровень квалификации работников соответствует квалификационным ха-

рактеристикам по соответствующей должности. 

Категорийность составляет 98 процентов, из них 25 процентам установлена высшая 

квалификационная категория, 73 процентам установлена первая квалификационная катего-

рия.  

В СОШ № 29 осуществляется непрерывное профессиональное развитие педагогиче-

ских работников через курсовую подготовку в соответствии с планом-графиком. В течение 

последних трех лет всеми педагогическими работниками пройдена курсовая подготовка, в 

том числе по вопросам формирования и развития УУД учащихся.  

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации программы развития УУД; участие 

в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и 

др. 

Обязательным условием успешного формирования УУД является создание в СОШ 

№ 29 методически единого пространства как во время уроков, так и вне их.  
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел 

   Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

СОШ № 29, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных ор-

ганизаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, локальными актами СОШ № 29. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной ор-

ганизации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценно-

сти и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариатив-

ный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

   Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется 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 ценно-

сти, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потен-

циал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

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 ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

   В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной органи-

зации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

   Задачи воспитания обучающихся в 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 соответству-

ющего 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 вклю-

чают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей са-

мостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятель-

ности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной соци-

ально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как осо-

бого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

   Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
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воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеоб-

разовательной 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 источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государствен-

ности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и поли-

тической 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 идентично-

сти; 

- духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно- нравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традицион-

ных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, спра-

ведливости, 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 ми-
рового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и со-

стояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрез-

вычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском об-

ществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, бе-

режного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных ду-

ховных 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 личност-

ных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего  

образования 

   Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены 

ФГОС СОО. 

   На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры ре-

зультатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС СОО. 

   Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспита-

ния обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) цен-

ностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

   Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Гражданское воспитание:- знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфесси-

ональном российском обществе, в мировом сообществе; 



80 

 

- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тыся-

челетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания; 

- проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

- проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей; 

- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терро-

ризма, коррупции в обществе; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

- сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру; 

- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других наро-

дов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в род-

ной стране; 

- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России; 

- знающий и уважающий достижения нашей Родины - России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности; 

- принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в си-

туациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности); 

- выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоре-

чащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

- сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуаль-

ного и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелиги-

озного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспита-

ния детей; 

- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных тра-

диций и народного творчества в искусстве; 

- проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение лю-

дей; 

- сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном твор-

честве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохра-

нении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, 

в том числе в информационной среде; 

- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигие-

нических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую ак-

тивность); 

- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физиче-

ского и психического здоровья; 

- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стре-

мящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

- уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; проявляющий интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе при-

менения предметных знаний; 

- сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой дея-

тельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в рос-

сийском обществе; 

- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразователь-

ной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, спо-

собный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траекто-

рии образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потреб-

ностей. 

Экологическое воспитание: 

- понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества; 

- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

- выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; ориентированный 

на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области 

охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направлен-

ности. 

Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индиви-

дуальных интересов, способностей, достижений; 

- ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

- развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в есте-

ственнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 

   Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№29 была основана в 1974 году. 

   Здание школы типовое, трехэтажное. В школе имеется 36 учебных кабинетов, оборудо-

ванный спортивный зал, столярная и слесарная мастерские, библиотека с читальным залом, 

медицинский и прививочный кабинеты, кинозал, столовая. Материально-техническая база 

школы в целом соответствует реализуемым программам, потребностям обучающихся и за-

просам родителей. 

   В школе созданы условия для формирования у школьников важнейших социально значи-

мых качеств: гражданская зрелость, ответственность, чувство долга, любовь к Отечеству, 

верность традициям, стремление к сохранению и преумножению исторических и культур-

ных ценностей, готовность к преодолению трудностей, самопожертвование, готовность к 

служению Отечеству. 

   На основе личной вовлеченности в социально значимую экологическую В СОШ № 29 

активно развивается социальное партнерство с другими учреждениями. Положительным 

фактором социальной среды является относительная близость спортивного комплекса «Ме-

теор», СДЮШОР № 8, кинотеатра Cinema V ТРЦ «VIKONDA», Библиотечно-информаци-

онный центр «Радуга» и библиотека им. М.Ю. Лермонтова. 

   Отрицательная сторона - отсутствуют в шаговой доступности или присутствуют в мини-

мальном количестве учреждения дополнительного образования, объектов культурного и 

спортивного назначения рядом нет. 

   Одним из факторов риска является низкая культура населения, так как в микрорайоне 

школы сконцентрирован контингент семей со средним и низким социально-экономическим 

статусом; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приехавших из ближнего 

зарубежья, и, зачастую, с недостаточным знанием русского языка.  В 2011 году впервые в 

школе был открыт класс движения правоохранительной направленности «Юный друг по-

лиции». 

   Процесс воспитания в СОШ №29 основывается на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 

и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета без-

опасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организа-

ции для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержа-

тельными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и обще-

ственные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация ос-

новных   совместных   дел   обучающихся   и   педагогических   работников   как   предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция   содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных цен-

ностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эф-

фективности; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и вне-

школьной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значе-

ние для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внеш-

ний вид, культура общения и т.д. 
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- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, ду-

ховно- нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеа-

лов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско- патриотического воспи-

тания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные при-

оритеты с духовной высотой, героизмом идеала. 

   В Школе организована деятельность детских объединений: РДДМ «Движение Первых», 

отряд волонтёров «Добрые сердца», отряд ЮИП «Витязи», ШСК «ОЛИМПиЯ».  Паспор-

тизированы и работают музеи «Крестьянский дом хозяином славен» (2019 г.), «Школьные 

годы чудесные» (2021 г.). 

   В школе реализуются все направления внеурочной деятельности, предлагается широкий 

спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, ежегодно на 

базе школы организует свою деятельность лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка» 

в период каникулярного времени.  

   Основными традициями воспитания в СОШ №29» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешколь-

ные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания дру-

гих совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллектив-

ное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозраст-

ное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных клас-

сов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

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

ческую (в разрешении конфликтов) функции. 

   Для удовлетворения потребностей учеников в расширении социальных связей активно 

используются онлайн-платформы и ресурсы: «РИД», «Учи.ру», «Российская электронная 

школа», АИС «ПФДО». Различная информация для обучающихся, педагогов, родителей и 

законных представителей публикуется на официальном сайте образовательного учрежде-

ния - https://ryb29sh.edu.yar.ru, а также в официальной группе VK- https://vk.com/schkola_29 

  Воспитательное пространство школы представляет собой систему условий, возможностей 

для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - обучающимися, 

педагогами, родителями. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результа-

тов в воспитательной деятельности: 

- Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на при-

зыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

- Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение ча-

сто заменяется сообщениями в мессенджерах, что снижает эффективность решения про-

блем. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

- Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведе-

нию воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

- Поощрение деятельности активных родителей. 

- Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуаль-

ных встреч с родителями. 

 

https://ryb29sh.edu.yar.ru/
https://vk.com/schkola_29
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Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 Модуль «Урочная деятельность» 

   Цель школьного урока – воспитывать, давая знания. Обучение является средством вос-

питания. Воспитательный потенциал урока реализуется через: 

- создание положительного микроклимата на уроке (установление доверительных отноше-

ний между учениками и учителем, определение норм поведения на уроке, правил общения 

в классе, принципы учебной дисциплины и самоорганизации); 

- создание положительного образа учителя – «личность воспитывает личность», по прин-

ципу «учитель – носитель культурных ценностей, открывающий ребенку окружающий 

мир» (грамотная речь, опрятный внешний вид, контроль над своими эмоциями); 

- проведение отбора к содержательной части урока (определение воспитательной ценности 

материала урока, использование социально значимой информации для школьников, демон-

страция примера ответственного и гражданского поведения через подбор текстов для чте-

ния, задач для решения проблемных ситуаций, обсуждения в классе, использование фактов 

из жизни известных людей, исторических деятелей, ученых); 

- организацию деятельности на уроке (применение интерактивных форм работы с учени-

ками, организация работы на уроках в паре или группе, применение элементов сотрудниче-

ства и помощи между учениками, использование исследовательской деятельности на 

уроке); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи. 

Воспитание на уроке осуществляется средствами: 

- Создания условий для активной, эмоционально – окрашенной деятельности учащихся; 

- Формирования эмоционально – целостного (личностного) отношения к учебному матери-

алу; 

- Оптимального сочетания методов обучения: 

 репродуктивные (воспитание дисциплинированности, исполнительности, внима-

тельности, ответственности); 

 методы организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса); 

 проблемное обучение (воспитание самостоятельности, творческого подхода к реше-

нию жизненных проблемных ситуаций, ориентация на ценности науки и культуры, 

на саморазвитие и самоактуализацию). 

- Сочетание различных форм обучения (групповые, индивидуальные, коллективные, пар-

ные фронтальные), воспитывают умение сотрудничать для достижения общих результатов, 

достигать взаимопонимания, трудолюбие, настойчивость, упорство, самостоятельность, ак-

куратность, умение трудиться, преодолевать сложности, формировать осознанное, уважи-

тельное, доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, помогают осваи-

вать социальные нормы, правила поведения, роли и формы жизни в группах и сообществах 

воспитывает; 

- Использование воспитательной функции оценки; 

- Рациональное использование времени на уроке.  

   Формами деятельности являются деловая игра, дебаты, беседа, практикумы, выполнение 

учебного проекта. 
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   Воспитательный потенциал урока определяется концепцией учебного предмета или вос-

питательной задачей программы по предмету.  Например, воспитание доброго отношения к 

людям через демонстрацию значимых сюжетов для жизни школьника на уроках «Литера-

тура». 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

   Внеурочная деятельность в СОШ № 29 представляющая собой неотъемлемую часть об-

разовательного процесса в Школе и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

   Внеурочная деятельность в СОШ № 29 имеет модель организации по направлениям раз-

вития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на занятиях 

школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность реализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, по-

лучить опыт участия в социально значимых делах; 

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

торые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на со-

хранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

   Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Спортивно-оздоровительное направление. Курс внеурочной деятельности «Школьный 

спортивный клуб» направлен на физическое развитие школьников, развитие их ценност-

ного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

   В рамках деятельности ШСК «ОЛИМПиЯ» спортивно – оздоровительное направление 

обогащается традиционными мероприятиями: туристические слёты, сборы актива, Дни здо-

ровья, военно – патриотическая игра «Зарница», популяризацией игровых видов спорта 

(волейбол, баскетбол, футбол). 

    Спортивные праздники и эстафеты позволяют проверить опыт работы в команде в непо-

средственном общении со сверстниками. 

   Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном», «Россия – моя история» направлены на формирование нравственных устоев уча-

щихся, представления о нормах поведения, принятых в обществе.  

   Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности «Волонтерский клуб», «Рос-

сия – мои горизонты», «Мы – дружный класс», «Лига школьного самоуправления», 

«РДДМ» включают в себя трудовую и игровую деятельность, проблемно-ценностное об-

щение, нацелены на становление и развитие высоконравственного, творческого, компетент-

ного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную.  

   Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности «Программиро-

вание», «Проектная деятельность», «Основы физического эксперимента», «Математика в 

задачах», «Математика в экономике» направлены на передачу школьникам социально зна-

чимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего обще-

ства, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
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  Общекультурное направление. Курс внеурочной деятельности «Литературная мастер-

ская», «Правила русской орфографии и пунктуации» создают благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного от-

ношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

  Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: спортивные секции, теат-

ральные студии, практикумы, учебные лаборатории, учебные курсы-факультативы, клубы, 

позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возможность по-

пробовать свои силы в различных видах деятельности. 
Модуль «Основные школьные дела» 

   Основные школьные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планиру-

ются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Основные 

школьные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, спо-

собствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходя-

щему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть формальный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для де-

тей. Основные школьные дела дают возможность привлекать каждого учащегося в прове-

дении мероприятий, в той или иной степени, а также позволяет раскрыть их творческий 

потенциал и способности, позволяют проявить свою индивидуальность. 

   Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманисти-

ческой воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая 

деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их граждан-

ственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

   Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего города – важнейший 

приоритет воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизне-

деятельность разновозрастных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в 

рамках гуманистической воспитательной системы «Школа – социокультурный центр». 

   Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешколь-

ные дела на нескольких уровнях. 

  На школьном уровне: 

   Наши праздники - это торжественные эмоционально-окрашенные подведением некоторых 

итогов школьных долгосрочных социально-значимых проектов. В целом эта система Клю-

чевых дел направлена на познание историко-культурных корней, осознание неповторимости 

малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за сопричастность 

к деяниям предков и современников. 

  Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела связанные со значи-

мыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы 

школы: «День матери», «День Героев России», «Новогодний хоровод», Смотр строя и песни 

«Равнение на лучших!», цикл мероприятий, посвященных Дню Победы»; 

-День Учителя (поздравление учителей, проходит в формате КВН, между командами уча-

щихся 10 и 11 классов, так же свое ответное выступление готовит команда учителей); 

- Конкурс «Ученик года» проводится в целях выявления наиболее значительных учебных 

достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, познавательных способностей, 

расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков коллективной работы в со-

четании с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и применения знаний. 

- День самоуправления (в преддверии Международного женского дня старшеклассники ор-

ганизуют учебный процесс, проводят уроки, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние празд-

ники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», 
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«Последний звонок», выпускные вечера, и др. 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, био-

логии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);  

-Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую сту-

пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пешеходы», «Первый звонок», «Последний звонок». 

- Церемония «Формула Успеха» (май) награждение обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, зна-

чительный вклад в развитие школы. Данное событие способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педаго-

гами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

- Традиционные общешкольные линейки, которые подводят итог каждой четверти с вруче-

нием грамот и благодарностей. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

   Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирова-

ния чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- 

и соуправления. 

  На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога 

и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, со-

циально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешколь-

ных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. Достижения класса оформ-

ляются в классном портфолио и проходят ежегодное конкурсное оценивание при подведении 

итогов конкурса «Класс года». 

  Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имею-

щих общешкольное значение: 

- Оформление классного уголка о жизни класса,  

- День именинника – праздник, направленный на сплочение классного коллектива, на ува-

жительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

- Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное меропри-

ятие, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско- взрослых 

проектов. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возмож-

ных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, му-

зыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе-

вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа-

гогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-

чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме-

ром для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

   Мероприятия, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые дела адаптиро-

ваны согласно возрастным особенностям и направлены на воспитание жизнеспособной, 
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трудоспособной личности, социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь 

активно, трудиться на благо людей, заряженной патриотизмом по отношению к малой Ро-

дине, с чувством ответственности за нее. Реализация воспитательного потенциала вне-

школьных мероприятий предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации: «Бессмертный полк», «Письмо ветерану», «Геор-

гиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», «Возьми меня за руку!», «Бумажный бум», 

«Брошенки, никому не нуженки», «Делай добро!», «Помочь может каждый», «Подари 

книгу». 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, мо-

дулям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в Рыбин-

ский музей заповедник, Музей Мологи, Музей Ф.Ф. Ушакова, Музей братьев Нобелей, 

Музей советской эпохи, на предприятия города: Рыбинский завод приборостроения, ЗАО 

«Вымпел», Рыбинская пожарная часть), на природу с привлечением к их планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

- Литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, био-

графий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.) - регулярные пешие 

прогулки по улицам города «Путешествуй с нами», экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников (Музей-

усадьба Карабиха, города Золотого кольца России). 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в про-

цессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверитель-

ными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально 

психологического комфорта. 
Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с классным коллективом; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 Работа с классным коллективом: 

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых де-

лах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи де-

тям в их подготовке, проведении и анализе; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДДМ; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

- организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их роди-

телей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально- позна-

вательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направ-

ленности), позволяющие: 

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них; 
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- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них зна-

чимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам воз-

можности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благопри-

ятной среды для общения. 

   Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия: 

- Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способ-

ствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяю-

щие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллек-

тива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

- проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, поз-

воляющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к 

общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения 

в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

- Детская общественная организация «Планета детства». В начале учебного года распреде-

ляются социальные роли в детском коллективе: президент, министры (труда, спорта, обще-

ственных дел), выбираются члены счетной палаты и Совета старшеклассников. На заседа-

ниях школьного актива члены совета старшеклассников обсуждают социальные, обще-

ственно значимые проблемы и планируют деятельность ДОО (разрабатывают социальные 

проекты для учащихся, продумывают деятельность актива, согласовывают план мероприя-

тий), развивают коммуникативные компетенции. 

- «Тематические встречи». Дело, организованное небольшой группой одноклассников. Это 

может быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа «В нашем 

классе» и др. Ребята самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят вы-

ступления, программу для всего класса. Целью является творческая самореализация детей 

посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать 

свои действия. 

- Проект «Ура, каникулы!» включает в себя цикл интеллектуально – развлекательных, иг-

ровых программ, организованных классным руководителем в каникулярное время.  Уча-

стие всех детей в программах проекта, способствует развитию интеллектуальных и творче-

ских способностей, занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей к сов-

местной деятельности. 

  В работе над сплочением коллектива классные руководители используют такие формы 

работы как походы и экскурсии, организуемые вместе с родителями; праздники «день име-

нинника», регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность собственного участия и самореализации в жизни коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за пове-

дением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения све-

ряются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с препо-

дающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимо-

отношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего тру-

доустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным ру-

ководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
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портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным ру-

ководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном дет-

ском/молодежном движении и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном 

и олимпиадном движении; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, направ-

ленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и ин-

теграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возмож-

ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения уси-

лий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и школы. 

Формы взаимодействия: 

- «Родительское собрание». Организация родительских собраний (тематических, организа-

ционных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями- предмет-

никами, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; родительский комитет. Создание и организация ра-

боты родительских комитетов классов, участвующих в управлении Школой и решении во-

просов воспитания и обучения детей; вебинар. Привлечение родителей (законных предста-

вителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского роди-

тельского собрания; 

- «Родительские консультации».  Проводятся в индивидуальной форме, снимают многие 

вопросы, беспокойство родителей, создают хороший контакт с классным руководителем, 

учителями – предметниками.  

- «Круглый стол». Встреча с родителями, педагогами, администрацией (при необходимо-

сти) с целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями-предметни-

ками (с привлечением социально – психологической службы в школе); 

Участие в деятельности ШСК «ОЛИМПиЯ» реализуется в течение учебного года на всех 
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параллелях начальной школы совместно с родителями (законными представителями). С це-

лью повышения степени удовлетворенности родителей результатами работы Школы в во-

просах воспитания и социализации учащихся через увеличение количества и повышение 

качества совместных дел, в том числе спортивно-оздоровительной направленности прово-

дятся спортивные праздники «День здоровья». 

Творческий проект «Для милой мамочки моей» готовится классе, далее организуется празд-

ничный концерт, позволяющий подключить родителей к участию. Идея, направленная на 

развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни человека, способ-

ствует сплочению детей и родителей, установлению партнерских доверительных отноше-

ний с семьями, сотрудничеству с родителями; 

- «Совместные дела». Данную форму используем не только как организацию мероприятий 

на базе класса, но и ежегодно проводим на территории школы семейные праздники для жи-

телей микрорайона «Новогодний хоровод», «Масленица».  Игры, конкурсы, соревнования, 

направлены на сплочение семьи и Школы. 

- Проведение анкетирования и тестирования родителей. 

Работа с учителями-предметниками в классе 
 

Вид Подвид Формы Содержание 

Работа с 

учителями- 

предметниками в 

классе 

Изучение особенно-

стей преподавания 

учебных дисциплин 

учителями- пред-

метниками 

Посещение уроков Посещение уроков с последу-

ющим анализом по установ-

ленной форме 

Педагогические 

консилиумы 

Обсуждение достижений и про-

блем как конкретного класса, 

так и отдельных учащихся 

Мастер-класс Привлечение учителей-

предметников к органи-

зации и проведению ма-

стер-классов для уча-

щихся и их родителей 

(законных представите-

лей) 

Поддержка 

молодых 

специалистов 

Посещение уроков Посещение уроков с последую-

щим анализом по установлен-

ной форме 

Мастер-класс Организация мастер-классов 

для молодых специалистов 

Наставничество Поддержка   молодых 
специалистов 

Коррекция 

деятельности 

учителя-

предметника 

Посещение уроков Посещение уроков с последу-

ющим анализом по установ-

ленной форме 

  Педагогические 

консилиумы 

Выработка общих  подходов к 

реализации процесса обуче-

ния и воспитания 
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Работа с родителями (законными представителями) 
 

Вид Подвид Формы Содержание 

Работа с ро-

дителями (за-

конными 

представителями) 

Изучение 

личностных 

особенностей 

родителей 

Анкетирование Привлечение ресурсов 

школьного психолога для 

определения личностных 

особенностей каждого 
родителя 

Родительский 

всеобуч 

Помощь родителям в регу-

лировании отношений 

между ними и детьми, 

между ними и учителями- 

предметниками, между 

ними и администрацией 

Привлечение 

родителей 

(законных 

представителей) к 

управлению шко-

лой 

Родительская 

конференция 

Использование потенциала 

родителей для совершен-

ствования деятельности об-

разовательной организации 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Выбор общешкольного ро-

дительского комитета на ро-

дительской конференции 

Классный 

родительский 

комитет 

Выбор на первом собрании 

классного родительского 

комитета 

Привлечение 

родителей 

(законных 

представителей) к 

участию в об-

щешкольных и 

классных делах 

Родительские 

собрания 

Организация и проведение 

тематических классных 
собраний 

Спортивные 
эстафеты 

«Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

Тематические дни День матери, день отца, День 

семьи, любви и верности 

Экскурсии Привлечение родительских 

ресурсов к организа-

ции/проведению экскурсий 

различного уровня и 
значения/назначения 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

   Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представи-

телями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 

- Совет родителей и Наблюдательный совет школы, участвующие в управлении образо-

вательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

важных проблем обучения и воспитания школьников;

- классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные осо-

бенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания;

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
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внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного про-

цесса в школе;

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмени-

ваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

- в вестибюле школы для родителей обучающихся оформлены информационные стенды;

- функционирует школьный сайт (https://ryb29sh.edu.yar.ru), на страницах которого распо-

ложена информация для родителей обучающихся, новостная лента. Родители своевре-

менно имеют возможность для получения информации о школьной жизни, об организа-

ции образовательного процесса.

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения конфликтных ситуаций;

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

серьезных проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольныхи внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности;

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педаго-

гов и родителей.

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

  Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чув-

ства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. 

В нашей школе предметно – эстетическая среда представлена в следующих формах: 

- художественное оформление рекреаций, способствует получению дополнительных зна-

ний, сохранению памяти о значимых событиях истории (например: «История города Ры-

бинска», «В годы ВОВ»);

- размещение на стенах в рекреациях регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомя-

щих их с работами друг друга;

- уборка и благоустройство школьной территории, уход за цветниками и насаждениями во-

круг школы, а также разведение и уход за комнатными растениями в школе;

- в классных кабинетах размещены классные уголки, в которых отражается жизнь класса, 

активность учащихся на уровне школы и города;

- в школе действуют два музея: «Крестьянский дом хозяином славен», «Чему учат в школе», 

в которых обучающиеся проводят экскурсии. На базе школьных музеев проводятся цикл 

мероприятий, встречи с ветеранами;

- размещение на стендах в коридорах, информации о событиях, происходящих в школе, 

освещение итогов соревнований, акций, конкурсов;

- акцентирование внимания школьников на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах (стенды, плакаты), размещение сменной информации о лучших уче-

никах школы, победителях конкурса «Ученик года».

 Модуль «Самоуправление» 

   Поддержка детского самоуправления способствует воспитанию инициативности, само-

стоятельности, ответственности, трудолюбия, чувство собственного достоинства, предо-

ставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

https://ryb29sh.edu.yar.ru/
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На уровне школы: 

- через деятельность выборного ученического совета детского объединения «Планета дет-

ства», создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образователь-

ной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и за-

конные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организую-

щего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкур-

сов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон-

кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лиде-

ров (старост, командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и при-

званных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-

ления работы класса; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными рас-

тениями и т.п. 

 Организация деятельности ученического совета детского объединения «Планета 

детства»: 

   Ученический совет состоит из обучающихся 5-11 классов, выбранных классными коллек-

тивами, и является органом ученического самоуправления в школе.  

   Ученический совет принимает участие в планировании и организации внеурочной жизни 

школы.  

   Целью деятельности ученического совета школы является реализация права обучаю-

щихся на участие в управлении образовательном учреждением.  

   Задачи ученического совета:  

- планирование, организация и проведение общешкольных творческих дел;  

- поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни;  

- защита прав обучающихся.  

  Для подготовки коллективных творческих дел создаются временные творческие группы, 

деятельность которых подотчетна Ученическому совету ДО «Планета детства». 

Ученический совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы: 

изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию обучающихся в органах управления школой, участвует в разработке положений 

по совершенствованию образовательной деятельности; доводит до сведения обучающихся, 

учителей решения совета; содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности, изучает интересы и потребности обучающихся в сфере внеучебной деятель-

ности, участвует в создании условий для их реализации. 

   Среди наиболее значимых событий школьной жизни, организуемых членами учениче-

ского совета, являются: литературно-музыкальные салоны, реализация проекта «Дети -де-

тям», создание творческого пространства школы для реализации идей и потенциала обуча-

ющихся, мастер-классы, конкурсы рисунков, трудовые десанты, межпараллельные спор-
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тивные соревнования, праздничные поздравления к значимым датам, День самоуправле-

ния.  

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

    Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях форми-

рования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности;

- мероприятия в рамках декад Безопасности дорожного движения;

- организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестировании;

- мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, школьной 
службы медиации;

- создание в Школе эффективной  профилактической среды обеспечения безопасности жиз-
недеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;

- профилактические мероприятия с участием сотрудников МУ МВД России «Рыбин-

ское»;
- индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) 
в рамках работы Совета профилактики;
- инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное информирование 
родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в каникулярное время, а 

также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности обучающихся;
- тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики де-
структивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно планам ВР клас-

сных руководителей), в том числе с использование материалов Всероссийского проекта 
«Здоровая Россия – общее дело»;
- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения без-
опасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов;
- психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направ-
лениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.).

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

групп риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с привле-
чением специалистов учреждений системы профилактики;
- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с де-

виантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного вза-
имодействия (в том числе комплексных индивидуальных программ сопровождения обуча-

ющихся из категории «СОП»);
- профилактические занятия, направленные на формирование социально одобряемого по-
ведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воз-
действиям, групповому давлению;
- включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведению, а 

также в различные профилактические программы (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктив-
ные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопас-
ность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррори-

стическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);
- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, аль-

тернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 
спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, ре-

лигиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);
- включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное время, в 
т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования;
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- организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных представите-

лей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, требующих специаль-

ной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).
- осуществление правового образования учащихся. Основы правовых знаний учащиеся изу-

чаются на разных предметах, приобретают на уроках в начальной школе «Окружающего 
мира», классных часах, на уроках ОБЖ с ребятами говорят о проблеме профилактики 

наркомании. Учащиеся участвуют в конкурсах по теме здорового образа жизни, пишут ре-
фераты, на уроках информатики готовят презентации по пропаганде ЗОЖ, работают над 

созданием социальных плакатов, буклетов и другой печатной продукции. 

 

Ключевые компоненты Формы работы Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

Диагностика детей, поступа-

ющих в школу 

Изучение документов, 

личных дел, беседы с 

родителями и детьми 

Социальный педагог, 

педагог- психолог, 

классные   руководи-
тели, родители Изучение детей и составление 

социального паспорта семьи с 

целью пролонгированной ра-

боты 

Сбор материалов, выявле-

ние первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, тестирование 

Адаптация школьников Индивидуальные беседы 

со школьниками, и их ро-

дителями, приобщение 

учащихся к творческим де-

лам класса, запись в 

кружки и секции, т.е. фор-

мирование детского кол-

лектива, проведение 

педсоветов 

Заместитель директора, 

классные руководи-

тели, учителя-предмет-

ники, педагог-психолог 

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди них 

учащихся, требующих особого

 внимания 

педагогического коллектива 

школы 

Коллективные школьные и 

классные мероприятия, ро-

дительские собрания, ро-

дительские дни, малые 

педсоветы 

Классные руководи-

тели и  учителя-пред-

метники, педагог-
психолог, социаль-

ный педагог 

Установление неуспешности 

детей в различных видах дея-

тельности 

Тестирование, 

анкетирование, 

наблюдения, беседы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

совет                  профилактики 

Профилактическая работа со школьниками «группы риска» 

Коррекционная работа с 

«группы риска» 

Организация свобод-

ного времени, отдыха в ка-

никулы, специальные 

формы поощре-

ния и наказания, раскры-

тие потенциала личности 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

совет  профилактики 

 

 Модуль «Социальное партнерство» 

   Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюде-

нии требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 
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о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы вос-

питания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государ-

ственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направлен-

ности;  

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных ме-

роприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совмест-

ные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педаго-

гами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобра-

зование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

   Школа активно сотрудничает с различными учреждениями на территории города Рыбин-

ска. Педагогический коллектив выстраивает тесные отношения со всеми субъектами соци-

ума, включая обучающихся, их семьи, социальных партнеров. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами представлено в таблице: 

Название организации, структуры  Формы сотрудничества  

Образовательные организации города 

Рыбинска 

Проведение на базе школы семинаров для педагогов, по-

сещение школьных музеев, совместное участие в меро-

приятиях и конкурсах. 

Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования «Молодые та-

ланты» 

Занятия с обучающимися, проявляющими повышенной 

интерес к изучению отдельных предметов; участие в му-

ниципальных конкурсах: «Гренадёры, вперёд!», «Ученик 

года», «Брейн-ринг», научных конференциях. 

Участие в программах развивающего досуга, в тематиче-

ских сменах лагеря «Ступени», в конкурсах «Пьедестал», 

«Малая Третьяковка», деятельность лагеря актива ДОО.  

Участие в конкурсах, научных чтениях и конференциях, 

массовых мероприятиях для школьников по экологии, 

естественно-научному направлению. 

 Участие в массовых мероприятиях, конкурсах техниче-

ской направленности. 

Департамента по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Участие команды школы в социальных акциях и меро-

приятиях («День спорта», «Вахта памяти. Пост № 1» 

ТРЦ «Эпицентр», ТРЦ «Виконда»,  

кинотеатр «Космос», ОКЦ, к/к «Вым-

пел» 

Проведение вечеров отдыха детей и родителей; Дней 

именинников, встречи с интересными людьми 

НПО «Сатурн», АО "ССЗ "Вымпел" Профориентационные мероприятия, экскурсии на пред-

приятия, онлайн-чемпионаты 

КДК «Переборы» Просмотр спектаклей профилактической направленности 

Совет ветеранов Великой Отечествен-

ной войны г. Рыбинска 

Уроки Мужества, поздравления-открытки к 9 Мая, возло-

жение цветов к Вечному огню, участие в акциях «Бес-

смертный полк», «Георгиевская ленточка», «Пост № 1» 
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ТКДН и ЗП  г. Рыбинска Проведение Советов профилактики, индивидуальных 

профилактических бесед, лекций с учащимися, родитель-

ской общественностью, работа с трудными детьми и се-

мьями в СОП. Акция «Детям – заботу взрослых» 

ГИБДД г. Рыбинска, линейный отдел 

водной и железнодорожной полиции 

Родительские собрания, беседы для обучающихся, кон-

курс «Безопасное колесо», конкурс сочинений «Письмо 

водителю», «Письмо пешеходу» 

Детская библиотека  Участие обучающихся в викторинах, участие работников 

библиотеки в классных часах, городских тематических 

уроках. 

Детский экологический центр Участие в интеллектуально-познавательных играх, кон-

курсах 

Кванториум Дни открытых дверей, проект «Билет в будущее», откры-

тые занятия на базе кванториума и школы 

МАУ «Молодежный центр «Макси-

мум» 

Реализация социальных программ, организация летней 

трудовой деятельности обучающихся. Сопровождение от-

ряда волонтеров СОШ № 29 «Добрые сердца» 

МУ МВД России «Рыбинское» Работа с детьми  девиантного поведения,  работа с семь-

ями, выходы на дом, участие в классных часах и Советах 

профилактики 
Участие в акциях, проводимых ЮДП. 
Занятия по профилактике детского дорожно- транспорт-

ного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и общешкольных 

родительских собраниях, в т. ч. в рамках акции «Большое 

родительское собрание». 

Организация конкурсов по профилактике ДДТТ. Проведе-

ние декад дорожной безопасности. 

Занятия по профилактике детского безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и общешкольных 

родительских собраниях, в т. ч. в рамках акции «Большое 

родительское собрание». 

Участие в проведении Совета профилактики 

Городской социально-реабилитацион-

ный центр 

 «Наставник» 

Психолого-педагогическое сопровождение детей группы 

риска, а также семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; участие в родительских собраниях, консульти-

рование, проведение занятий  для обучающихся   

СДЮСШОР г. Рыбинска Проведение мастер-классов и занятий, «Дней спорта», за-

нятий по ВУД  

Центр гражданской защиты по ГО 

и ЧС г. Рыбинска 

Обучение педагогов школы по ГО  

Беседы для обучающихся, проводимые сотрудниками 

Центра 

Пожарные части 8,10  Проведение занятий с обучающимися и сотрудниками 

школы   по эвакуации в случае возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, экскурсии в пожарную часть, участие в 

соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 

РПЭК, Рыбинский авиационный кол-

ледж 

Участие в Днях профессионального образования, мастер-

классах, проект «Билет в будущее», участие в конкурсах 

и олимпиадах, проводимых колледжем 
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Модуль «Профориентация» 

   Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультиро-

вание по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознан-

ному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

   Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания профориентаци-

онный событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных событий, являю-

щийся частью календарного плана воспитательной работы.  

   Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультиро-

вание по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятель-

ности. Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие го-

товность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределе-

ние, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только про-

фессиональную, но и внепрофессиональную сторону - составляющие такой деятельности, 

включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального марш-

рута. 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о суще-
ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии (Экскур-

сии на «ПАО ОДК Сатурн», АО «ССЗ «Вымпел» и др.); 

- профориентацинная работа в процессе преподавания учебных предметов предметной об-

ласти «Технология», а так же в рамках предмета участие в городском проекте «Профессио-
нальные пробы»; 

- посещение профориентационных выставок, участие в региональном мероприятии «Яр-

марка профессий», технопарк «Кванториум 76», профильные лагеря, дни открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях. 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен-

ных в основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных обра-

зовательных программ (Мой выбор, ДООП «Шаг в будущее», Служба медиации, про-

граммы ШСК «ОЛИМПиЯ», ДООП «В мире профессий», «Моя профессия – мое будущее», 

«Путь к выбору профессии»); 

- встречи с представителями учебных заведений и предприятий города в рамках классных 

часов и внеурочной деятельности, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 
- родительские собрания на уровне школы и города с приглашением специалистов и  пред-

ставителей  СУЗов, промышленных градообразующих предприятий города; 

- участие в проекте «Классные встречи» и «Большая перемена» в рамках деятельности пер-
вичной ячейки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской органи-

зации «РДДМ «Движение Первых»; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер-
нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, по-
сещение открытых уроков («Проектория»); 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

Рыбинский наркологический диспан-

сер 

Проведение совместных профилактических мероприятий 

по употреблению ПАВ, здоровьесбережению 

Мобильный планетарий Лекции, просмотры видеофильмов научной тематики, 

День космонавтики 
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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 сов-
местное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, про-

хождение профориентационного онлайн-тестирования организованного центром профори-
ентации «Ресурс». 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, кото-

рые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

   Деятельность школьных общественных объединений направлена на воспитание подрас-

тающе го поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также органи-

зацию досуга                           и занятости школьников.  

Детское объединение «Планета детства», структурными подразделениями которого             

являются объединения по интересам. ДО «Планета детства» объединяет обучающихся с 1 

по 11 классы.  

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» – общероссийская обще-

ственно-государственная детско-юношеская организация, реализующая деятельность. 

Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ. 

РДДМ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школь-

ников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в 

школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Отряд волонтеров «Добрые сердца». Волонтерский труд - хороший способ разнообра-

зить деятельность школьника. Это наполняет жизнь новыми эмоциями, навыками и дости-

жениями.  

Отряды правоохранительной направленности движения «Юный друг полиции» - 
добровольное объединение школьников, созданное с целью профилактики правонаруше-

ний несовершеннолетних, воспитания позитивного правосознания, воспитания у школьни-

ков мужества, гражданственности, находчивости,  бережного отношения к частной и гос-

ударственной собственности, пропаганды безопасной жизнедеятельности среди детей и 

юношества, приобретения подростками знаний и навыков поведения в экстремальных си-

туациях, а также организация досуга детей.  

Школьный спортивный клуб «ОЛИМПиЯ» - общественная организация учителей, ро-

дителей и учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в 

школе.  

Центр проектной деятельности «Открытие». В состав центра входят проектные бюро: 

«Лучик» 1-4 классы, «Квант» 5-9 классы, «Импульс» 10-11 классы. Бюро объединяют увле-

чённых научными исследованиями учащихся. Самые яркие инициативы центра: ежегодная 

научно-практическая конференция «Я - исследователь», конкурс «Ученик года».  
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

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

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

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

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава учащихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

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

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов1. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают: 

- принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам;  

- соответствия дидактического процесса закономерностям учения;  

- доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя;  

- принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

                                           

 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи учащимся с особыми образовательными 

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

или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 

программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

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

прохождения итоговой аттестации;  

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

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-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; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Кадровое обеспечение  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании СОШ № 

29 г. Рыбинска имеется:  

- 1 ставка педагога-психолога; 

- 1 ставка учителя-логопеда; 

- 0,5 ставки социального педагога; 

- 0,5 ставки учителя-дефектолога. 

Данное направление не в полной мере обеспечено кадрами. Функции учителя-

дефектолога выполняет учитель-логопед. Уровень квалификации работников для каждой 

занимаемой должности отвечает квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Каждый педагог проходит подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников.  

Для сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

СОШ № 29  имеется:  

- 1 медицинский кабинет;  

- 1 кабинет педагога-психолога;  

- 1 кабинет логопеда.  

Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с 

его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ 

соответствуют росту учащихся. Оборудование всех кабинетов соответствует 

гигиеническим требованиям. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы СОШ № 29 – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
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образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации.  

 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводит психолого-педагогический консилиум СОШ № 29, учителя-

предметники и специалисты (психолог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию учащихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Педагог-психолог проводит диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

В зависимости от состава учащихся с ОВЗ в МОУ СОШ № 29 к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты (заключен Договор о сотрудничестве с ТПМПК г. 

Рыбинска «Центром помощи детям»). 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

учащихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе.  

Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, 

социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие 

сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который 

рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, 

тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную 

работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий 

подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 

подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в 

передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 

волонтерства.  

Коррекционная работа с учащимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий . 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 
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Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума СОШ №29, 

методических объединений и ТПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей учащихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: 

логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе 

речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников 

и учебных пособий (при необходимости).  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

Классный руководитель реализует консультативную деятельность в работе с 

родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной 



105 

 

администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями 

обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

№ Направления работы Место 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Диагностическая работа 

1 Выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

ТПМПК Зам. директора 

по УВР 

В течение 

года 

2 Проведение комплексной 

социально-психолого-

педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) 

физическом развитии учащихся с 

ОВЗ 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

3 Определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

учащегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей 

Выход в 

семьи, 

кабинет 

психолога 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 

4 Изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей 

обучающихся 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

1 раз в год 

5 Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка 

Классные 

кабинеты, 

выход в 

семьи 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

В начале и в 

конце года 

6 Изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

В начале и в 

конце года 

7 Мониторинг динамики развития, 

успешности освоения 

Учебные 

кабинеты, 

Учителя-

предметники, 

В течение 

года 
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образовательных программ среднего 

общего образования 

кабинет 

психолога 

педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

Коррекционно-развивающая работа 

1 Разработка и реализация 

индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и 

использование специальных 

методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

учащихся с ОВЗ 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог 

В течение 

года 

2 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

3 Коррекция и развитие высших 

психических функций, 

эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-

речевой сфер 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 

4 Развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, 

формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, 

личностной автономии 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 

5 Формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных 

состояний 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 

6 Развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 

7 Развитие компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и профессионального 

самоопределения 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 

8 Совершенствование навыков 

получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных 

условиях 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 

9 Социальная защита ребенка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 
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Консультативная работа 

1 Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

учащимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного 

процесса 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

2 Консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с учащимися с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания 

предметных программ 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

3 Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с 

ОВЗ 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

4 Консультационная поддержка и 

помощь, направленные на 

содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с 

ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими 

особенностями 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

Информационно-просветительская работа 

1 Информационная поддержка 

образовательной деятельности 

учащихся с особыми 

образовательными потребностями, 

их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

В течение 

года  

2 Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного 

процесса и сопровождения учащихся 

с ОВЗ 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года 
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3 Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся в СОШ № 29. 

В школе создана служба психолого-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности. В школе ор-

ганизована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, ко-

торые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд, и т.д.). 

 

Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав учащихся с ОВЗ в СОШ № 29 (в том числе – инвалидов,  

также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. 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 с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе (на основании договора 

с ГДБ).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  
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Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа 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 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в школе функционирует психолого-

педагогический консилиум (ППк). 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

регламент работы которого разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и/или состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей образовательной 

организации и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья учащихся. Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Задачи ППК: 

- своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации. 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов ребенка. 

- выявление резервных возможностей развития ребенка. 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в образовательной организации 

возможностей. 

- подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального 

развития ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности.  

Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы 

проводится специалистами консилиума в соответствии с планом ППк. 
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В процессе сопровождения учащихся реализуются следующие направления: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

- индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на 

соответствующих занятиях педагогом-психологом и учителями и обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психическом развитии детей с ОВЗ; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты 

коррекционной работы, составляется заключение и психолого-педагогическая 

характеристика на каждого учащегося, которые учитываются при решении вопроса о 

дальнейшей коррекционной работе с учащимся. 

Функции психолого-педагогического консилиума: 

Экспертно-диагностическая функция: 

‒ организация и проведение комплексного изучения личности ребенка (ранняя ди-

агностика отклонений в развитии и состояний декомпенсации); 

‒ направление детей с отклонениями в развитии для обследования на ПМПК при 

возникновении трудностей диагностики, в спорных и конфликтных случаях, при отсут-

ствии в данном образовательном учреждении условий для оказания необходимой специа-

лизированной психолого-медико-педагогической помощи. 

Информационно-аналитическая функция: 

‒ информирование родителей (законных представителей) воспитанников об усло-

виях их обследования и сопровождения специалистами ППк; 

‒ информирование органов управления образованием о количестве детей в образо-

вательном учреждении, нуждающихся в специализированной психолого-педагогической 

помощи; о характере отклонений в развитии детей в рамках данного образовательного учре-

ждения. 

Организационная функция: 

‒ организация динамического наблюдения за ребенком; 

‒ оказание методической помощи; 

‒ обеспечение обмена опытом между специалистами ПМПк. 

Консультативная функция: 

‒ консультирование родителей (законных представителей) по всем вопросам, нахо-

дящимся в компетенции ПМПк школы; 

‒ консультирование педагогических работников; 

Функция сопровождения: 

‒ контроль динамики развития и эффективности реализации рекомендаций, данных 

ТПМПК детям, прошедшим обследование, посредством взаимодействия всех специалистов 

ПМПк, педагогических работников школы и родителей (законных представителей); 
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‒ контроль динамики развития выявленных детей, не охваченных системой образо-

вания, в частности детей-инвалидов, проживающих на территории данного района. 

Функция контроля: 

‒ координация и контроль деятельности участников образовательных отношений. 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

Заседания ППк проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-

педагогической проблемы. Заседание ППк может быть созвано его руководителем 

экстренном порядке. Заседания ППк оформляются протоколом. 

Организация заседаний проводится в два этапа: 

- подготовительный этап: 

 наблюдение за обучающимися и педагогами класса, сбор диагностических дан-

ных; 

 изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, 

психолог); 

 психолого-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, социальный 

педагог); 

 подготовка характеристики класса или отдельно взятых обучающихся (психолог) 

подготовка индивидуальной карты развития учащегося. 

- основной этап: 

 обсуждение предварительных выводов и аналитических данных, выработка кол-

лективных рекомендаций. 

Обязанности участников психолого-педагогического консилиума: 

Участники  Обязанности 

Председателем ППК - 

заместитель 

руководителя по 

учебно-воспитательной 

работе 

Возглавляет школьный ППк. 

Разрабатывает план работы школьного ППк. 

Обеспечивает выполнение обязанностей всеми членами ППк. 

Создает условия для эффективной работы ППк. 

Обеспечивает координацию индивидуальной и совместной 

работы всех членов школьного ППк. 

Собирает информацию об учениках, в отношении которых 

необходимо индивидуальное обследование, и осуществляет 

взаимодействие с родителями (законными представителями) 

этих учеников. 

Проводит заседания консилиума по разработанной схеме в 

соответствии планом работы, в случае необходимости 

организует проведение внеплановых заседаний ППк. 

Отвечает за оформление и своевременное ведение 

документации ППк. 

Проводит регулярный анализ итогов деятельности ППк. 

Осуществляет взаимодействие с ТПМПК. 

Определяет меры по повышению качества работы ППк. 

Осуществляет методическое руководство работой учителей-

предметников классов, в которых организовано инклюзивное 

образование. 

Содействует участию членов ППк в мероприятиях, 

проводимых с родителями, педагогами по проблемам детей с 

трудностями в обучении. 

Педагог - психолог 

ППК школы 

Проводит психологическую диагностику индивидуальных 

познавательных, эмоционально-волевых личностных 

особенностей детей, испытывающих трудности в обучении и 
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имеющих проблемы в адаптации в школе; определяет 

актуальный уровень и ресурсы индивидуального развития. 

Собирает психологический анамнез ребенка по 

установленной схеме. 

Осуществляет оценку психоэмоционального и 

психофизического состояния ребенка в контексте семейных 

отношений. 

Проводит психологический анализ педагогической ситуации 

обучения ребенка в школе – с позиций соответствия 

индивидуальным особенностям и ресурсам развития ребенка. 

Готовит свое представление на ребенка для заседаний ППк 

школы. 

Разрабатывает свои предложения и рекомендации: 

- по условиям обучения ребенка в школе, учету его 

индивидуальных возможностей и ресурсов развития; 

- по характеру и содержанию коррекционно-развивающей 

работы с ребенком, особо - психокоррекционной и 

психопрофилактической работы, - в сочетании с другими 

специалистами; 

- по характеру и содержанию работы с семьей, помощи ей в 

создании условий для развития ребенка. 

Принимает участие в подготовке и работе плановых и 

внеплановых заседаний ППК школы, рабочих обсуждениях 

другими специалистами вопросов сопровождения детей, 

имеющих трудности в обучении. 

Осуществляет динамическое наблюдение за индивидуальным 

развитием ребенка в процессе обучения; проводит 

пролонгированное психологическое обследование 1-2 раза в 

год. 

Доводит до сведения учителей и родителей результаты 

психологического обследования и наблюдения ребенка. 

Ведет профессиональную документацию 

Учителя, работающие в 

классах 

Работает по плану и графику, предлагаемым председателем 

школьного ППк. 

Оказывает помощь в сборе информации об учащихся, в 

отношении которых необходимо индивидуальное 

обследование. 

Дает рекомендации для написания анализа работы за текущий 

период и участвует в принятии заключения. 

По указанию председателя ППк доводит до сведения учителей 

и родителей (законных представителей) результаты 

психологического обследования и наблюдения ребенка 

Медсестра Информирует о состоянии здоровья учащегося 

Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. ППк работает по 

плану, составленному на один учебный год. Плановые ППк проводятся не реже 1 раза в 

квартал. 

На плановом консилиуме решаются следующие задачи: 

 определение путей психолого-педагогического сопровождения ребенка; 
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 выработка согласованных решений по определению образовательного и коррек-

ционно-развивающего маршрута ребенка; 

 динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной про-

граммы. 

Внеплановые ППК собираются по запросам специалистов, ведущих с конкретным 

ребенком коррекционно-развивающее обучение и развитие, а также родителей (законных 

представителей) ребенка. Поводом для внепланового ППк является отрицательная или 

положительная динамика обучения и развития ребенка. В рамках внепланового 

консилиума решаются вопросы о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам, а также меняется ранее проводимая коррекционно-

развивающая программа в случае ее неэффективности. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников Учреждения с письменного 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательногй организацией и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Для обследования ребенка должны быть представлены следующие документы: 

– педагогическое представление на ребенка, в котором должны быть отра-

жены проблемы, возникающие у педагога при работе с ребенком; 

– письменные работы по русскому языку, математике, творческие поделки. 

Ребенку, проходящему консилиум и взятому на коррекционно-развивающее 

обучение и внеурочную коррекционную работу, назначается ведущий специалист. 

Ведущим специалистом назначается, в первую очередь, педагог класса, но может быть 

назначен любой другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение 

или внеурочную коррекционную работу. Ведущий специалист отслеживает динамику 

развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ППк. 

ППк два раза в год (декабрь, май) анализирует результаты коррекционно-

развивающего обучения каждого ребенка на основании динамического наблюдения и 

принимает решение о его дальнейшем обучении. 

Изменение условий получения образования осуществляется по заключению 

муниципального учреждения «Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Центр помощи детям» и заявлению родителей (законных 

представителей). 

Изменение типа образовательного учреждения осуществляется только при наличии 

письменного согласия на это родителей (законных представителей). 

В случае выведения учащегося в другую образовательную систему оформляется 

«Личное дело» учащегося, которая выдается родителям (законным представителям) по 

запросу того образовательного учреждения, в котором будет обучаться ребенок. 

При необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов специалисты ППК рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в муниципальное учреждение «Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр помощи детям». 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

Механизмы реализации программы 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется во всех 

организационных формах деятельности СОШ № 29: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  
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Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

Условия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

При отборе содержания, форм и методов обучения и разработке каждого занятия 

учитываются следующие психологические особенности детей: 

‒ неустойчивое внимание; 

‒ недостаточный объем внимания; 

‒ малый объём памяти и трудности запоминания вербального материала; 

‒ трудности в формировании ряда мыслительных операций: анализа, синтеза, 

классификации, сравнительных обобщений; 

‒ затруднения в понимании и выполнении инструкций, работы с информа-

цией, удержания цели деятельности и контроля выполнения задания; 

‒ невысокий уровень учебной мотивации. 

Поэтому при преподавании с такими учениками выделяется ряд особенностей 

организации образовательной деятельности: 

‒ индивидуализация и дифференциация процесса обучения (темп обучения, 

уровень сложности заданий, наглядность, прикладная направленность учеб-

ного материала и т.д.); 

‒ организация постоянной обратной связи при контроле и оценивании; 

‒ проведение тренировки самоподготовки в само усвоении учебного матери-

ала; 

‒ создание атмосферы понимания, взаимоуважения и ситуации успеха; 

‒ предоставление дифференциальной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, кон-

центрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости само-

проверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к зада-

нию); 

‒ ориентация образовательного процесса на достижение планируемых резуль-

татов с учетом индивидуальности и особенных образовательных потребно-

стей каждого ученика; 

‒ проведение оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

‒ учет возможностей ребенка при организации коррекционно-развивающих 

занятий: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть до-

ступным; 

‒ увеличение трудности задания пропорционально возрастающим возможно-

стям ребенка. 

‒ создание ситуации достижения успеха на индивидуально-групповом заня-

тии в период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на 

уроке; 

‒ использование системы условной качественно-количественной оценки до-

стижений ребенка; 

‒ щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических тре-

бований; 

‒ специально подготовленный в области коррекционной педагогики (специ-

альной педагогики и коррекционной психологии) специалист – учитель, 

способный создать в классе особую доброжелательную, доверительную ат-

мосферу; 



115 

 

‒ создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и эмоциональ-

ного комфорта. 

Аттестация учащихся с ОВЗ 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной аттестации учащихся с 

ОВЗ (ЗПР) включают: 

‒ особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особен-

ностей учащихся с ОВЗ (ЗПР); 

‒ привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие при-

вычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

‒ присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

‒ адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей учащихся с ОВЗ (ЗПР): 

‒ упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформле-

нию; 

‒ упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на корот-

кие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

‒ в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с чет-

кими смысловыми акцентами; 

‒ при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ОВЗ 

(ЗПР) (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от дру-

гого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантиче-

скому оформлению и др.); 

‒ при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стиму-

лирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привле-

чение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

‒ увеличение времени на выполнение заданий; 

‒ возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

‒ недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, созда-

ние ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

В основе развития УУД учащихся с ОВЗ лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним знания не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися 

в процессе познавательной деятельности. Взаимодействие учащегося с учителем и 

одноклассниками принимает характер сотрудничества посредством использования 

соответствующих технологий, методов и приемов обучения. 

В связи с этим в образовательную практику вводятся задания, непосредственно 

связанные с проблемами реальной жизни и в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды. Учебные ситуации 

специализированы для развития определенных УУД: 

- ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения; 

- ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в изучаемый материал; 

- ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 
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- ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционно-развивающие 

занятия с учителями-предметниками и со специалистами (учитель-логопед, педагог-

психолог). Направления и содержание программы коррекционно-развивающей работы 

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 50% от общего количества часов, 

отводимых на внеурочную деятельность в конкретной параллели классов с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Организация и проведение внеурочной деятельности, школьных мероприятий 

предполагает участие в них детей с ОВЗ наравне с остальными учащимися. Вне 

зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ОВЗ они включаются в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (худо-

жественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих 

и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала учащихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих учащихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуаль-

ные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляются пе-

дагогами и специалистами и может сопровождаться дистанционной поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответ-

ственности между учителями и разными специалистами, описываются их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих де-

тей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения про-

водятся на ППк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп 

и др.  

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается в учебном 

плане, во взаимосвязи программы коррекционной работы и рабочих коррекционных про-

грамм, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог допол-

нительного образования и др.) и специалистов внутри образовательной организации; в се-

тевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 
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- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы учащиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты учащихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 
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– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Учащиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне учащиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях2. 

Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

                                           

 

2Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная 

организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия 

проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в 

помещения и их пребывания в указанных помещениях. 
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образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования определяет общие рамки организации образовательной деятельности Школы, 

организационные механизмы и условия реализации программы среднего общего образова-

ния и включает:  

- учебный план;  

- календарный учебный график;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный план воспитательной работы;  

- характеристику условий реализации программы среднего общего образования в со-

ответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план СОШ № 29, реализующей образовательную программу среднего об-

щего образования (далее – учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки уча-

щихся; 

- определяет и регламентирует состав и структуру предметных областей, перечень 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации. а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на государ-

ственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возмож-

ность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ среднего общего образова-

ния реализуется через возможность формирования программ среднего общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей учащихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

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

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части программы среднего общего образования составляет 

60%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, – 40% от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обяза-

тельных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образо-

вательных организаций, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с 
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целью удовлетворения различных интересов учащихся, потребностей в физическом разви-

тии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые обра-

зовательные потребности учащихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся. 

В интересах детей с участием учащихся и их родителей (законных представителей)  

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития учащегося (содержание учебных предметов, курсов, 

модулей, темп и формы образования).  

СОШ № 29 самостоятельно определяет режим работы (5-дневная учебная неделя) с 

учетом законодательства Российской Федерации. 

Учебный план предусматривает двухлетний нормативный срок освоения образова-

тельной программы основного общего образования. Продолжительность учебного года ос-

новного общего образования составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 2 года 

не может составлять на одного учащегося менее 2170 академических часов и более 2516 

академических часов.  

Максимальное число часов в неделю составляет: 

Класс Количество учебных дней в неделю Максимальное число часов 

10 5 34 

11 5 34 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 

учебных недель; во втором полугодии – не более 11 учебных недель. Обучение в СОШ № 

29 в 10-11 классах ведется по учебным полугодиям. Продолжительность каникул состав-

ляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 ми-

нут, в том числе для классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В СОШ № 29 на уровне среднего общего образования используются следующие ва-

рианты Федерального недельного учебного плана:  

 

Технологический профиль (инженерная группа) 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень изучения 

предмета 
10 класс 

ПА 

11 класс 

ПА 
Всего 

часов  Количество 

часов  

Количество 

часов  

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык Базовый  2 и/з 2 и/з 4 

Литература  Базовый 3 и/з 3 и/з 6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Базовый 
3 и/з 3 и/з 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Углубленный 4 и/з 4 и/з 8 

Геометрия  Углубленный 3 и/з 3 и/з 6 

Вероятность и 

статистика 

Углубленный 
1 и/з 1 и/з 2 

Информатика  Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

Естественно-

научные предметы 
Физика  Углубленный 5 и/з 5 и/з 10 

Химия  Базовый 1 и/з 1 и/з 2 
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Биология  Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

Общественно-

научные предметы 
История Базовый 2 и/з 2 и/з 4 

Обществознание Базовый 2 и/з 2 и/з 4 

География  Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

Базовый 2 и/з 2 и/з 4 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

 
Индивидуальный 

проект 

 1 и/з   1 

Итого   33  32  65 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Инженерная и компьютерная графика  1 и/з 1 и/з 2 

Решение задач повышенного уровня 

сложности по химии 
   1 и/з 1 

Учебные недели  34  34  68 

Всего часов  34  34  2312 

Внеурочная деятельность  До 10 (340)  До 10 (340)  680 

 

Технологический профиль (информационно-технологическая группа) 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень изучения 

предмета 
10 класс 

ПА 

11 класс 

ПА 
Всего 

часов  Количество 

часов  

Количество 

часов  

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык Базовый  2 и/з 2 и/з 4 

Литература  Базовый 3 и/з 3 и/з 6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Базовый 3 и/з 3 и/з 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Углубленный 4 и/з 4 и/з 8 

Геометрия  Углубленный 3 и/з 3 и/з 6 

Вероятность и 

статистика 

Углубленный 1 и/з 1 и/з 2 

Информатика  Углубленный 4 и/з 4 и/з 8 

Естественно-

научные предметы 
Физика  Базовый 2 и/з 2 и/з 4 

Химия  Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

Биология  Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

Общественно-

научные предметы 
История Базовый 2 и/з 2 и/з 4 

Обществознание Базовый 2 и/з 2 и/з 8 

География  Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Базовый 2 и/з 2 и/з 4 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

 
Индивидуальный 

проект 

 1 и/з   1 

Итого   33  32  65 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Инженерная и компьютерная графика  1 и/з 1 и/з 2 
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Решение задач повышенного уровня 

сложности по химии 

   1 и/з 1 

Учебные недели  34  34  68 

Всего часов  34  34  2312 

Внеурочная деятельность  До 10 (340)  До 10 (340)  680 

 

Социально-экономический профиль  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень изучения 

предмета 
10 класс 

ПА 

11 класс 

ПА 
Всего 

часов  Количество 

часов  

Количество 

часов  

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык Базовый  2 и/з 2 и/з 4 

Литература  Базовый 3 и/з 3 и/з 6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Базовый 
3 и/з 3 и/з 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Углубленный 4 и/з 4 и/з 8 

Геометрия  Углубленный 3 и/з 3 и/з 6 

Вероятность и 

статистика 

Углубленный 
1 и/з 1 и/з 2 

Информатика  Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

Естественно-

научные предметы 
Физика  Базовый 2 и/з 2 и/з 4 

Химия  Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

Биология  Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

Общественно-

научные предметы 
История Базовый 2 и/з 2 и/з 4 

Обществознание Углубленный 4 и/з 4 и/з 8 

География  Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Базовый 
2 и/з 2 и/з 4 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

 
Индивидуальный 

проект 

 
1 и/з   1 

Итого   32  31  63 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Финансовая грамотность  1 и/з 1 и/з 2 

Практикум по истории  1 и/з 1 и/з 2 

Основы социологии и политологии    1 и/з 1 

Учебные недели  34  34  68 

Всего часов  34  34  2312 

Внеурочная деятельность  До 10 (340)  До 10 (340)  680 

 

Гуманитарный профиль  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень изучения 

предмета 
10 класс 

ПА 

11 класс 

ПА 
Всего 

часов  Количество 

часов  

Количество 

часов  

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык Базовый  2 и/з 2 и/з 4 

Литература  Базовый 3 и/з 3 и/з 6 
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Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

Углубленный 5 и/з 5 и/з 10 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Базовый 2 и/з 3 и/з 5 

Геометрия  Базовый 2 и/з 1 и/з 3 

Вероятность и 

статистика 

Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

Информатика  Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

Естественно-

научные предметы 
Физика  Базовый 2 и/з 2 и/з 4 

Химия  Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

Биология  Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

Общественно-

научные предметы 
История Базовый 2 и/з 2 и/з 4 

Обществознание Углубленный 4 и/з 4 и/з 8 

География  Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Базовый 2 и/з 2 и/з 4 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Базовый 1 и/з 1 и/з 2 

 
Индивидуальный 

проект 

 
1 и/з   1 

Итого   32  31  63 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

МХК  1 и/з 1 и/з 2 

Практикум по литературе  2 и/з 2 и/з 4 

Стилистка речи    1 и/з 1 

Учебные недели  34  34  68 

Всего часов  34  34  2312 

Внеурочная деятельность  До 10 (340)  До 10 (340)  680 

 

Учебный план СОШ № 29 на 2024-2026 учебный год разработан на основе федераль-

ного недельного учебного плана. В учебном плане отражены и конкретизированы основные 

показатели учебного плана: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка учащихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы; 

- план комплектования классов. 

Учебный план СОШ № 29 составляется в расчете на учебный год с учетом специ-

фики календарного учебного графика СОШ № 29.Учебный план содержит не менее 13 учеб-

ных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Ин-

форматика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биоло-

гия», «Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины») и предусматри-

вает изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организа-

цией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учащихся каж-

дого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями. 
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Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации по основным общеобразовательным программам» СОШ № 29. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию учащихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и 

календарным учебным графиком среднего общего образования.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

четверти. Годовая промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится по всем пред-

метам учебного плана в форме интегрированного зачета: оценка за прохождение промежу-

точной аттестации рассчитывается как среднее арифметическое оценки за годовую кон-

трольную работу/ВПР/оценки за дифференцированный зачет и полугодовых оценок по со-

ответствующему предмету. Округление результата проводится в пользу учащегося. Сроки 

проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным графиком.    

В рамках учебного предмета «Математика» предусмотрено изучение учебных кур-

сов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с целью 

удовлетворения различных интересов учащихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности учащихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется для 

введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

различных интересов учащихся. Также формируемая часть учебного плана включает курсы 

внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки учащихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования определяет СОШ № 29. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для учащихся при освоении 

ими программы среднего общего образования определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, возможностей СОШ 

№ 29. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством учи-

теля (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практиче-

ской, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивиду-

альный проект выполняется учащимся в течение двух лет в рамках учебного времени, спе-

циально отведенного учебным планом. 
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3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график СОШ № 29 на 2024-25 учебный год 

Уровень среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 
Календарный учебный график составлен в соответствии: 

- частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 

17.05.2012 № 413  (с изменениями в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования»); 

- ФОП СОО, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования». 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 02.09.2024. 

1.2. Дата окончания учебного года (10 класс): 23.05.2025. 

1.3. Дата окончания учебного года (11 класс): в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года 34 недели. 

2.2. С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебных периодов по полугодиям в учебных неделях и учебных днях: 

10 класс 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество учебных 

дней 

I полугодие 
02.09.2024 25.10.2024 8 40 

05.11.2024 28.12.2024 8 39 

II полугодие 
09.01.2025 21.03.2025 10 50 

31.03.2025 23.05.2025 8 37 

Итого в учебном году 34 166 

11 класс 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 
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I полугодие  
02.09.2024 25.10.2024             8 40 

05.11.2024 28.12.2024 8      39 

II полугодие 
09.01.2025 21.03.2025 10 50 

31.03.2025 23.05.2025 8       37 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 166  

 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10 -11 класс 

Каникулярный 

 период 

Дата Продолжительность каникул, празднич-

ных и выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние каникулы 30.12.2024 08.01.2025 10 

Весенние каникулы 22.03.2025 30.03.2025 9 

Летние каникулы 24.05.2025 31.08.2025 100 

Выходные дни 71 

Из них праздничные дни 6 

Итого 199 

 

4. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10-11 классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10-20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

  Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам полу-

годия. Годовая промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится по всем предметам 

учебного плана в форме интегрированного зачета: оценка за прохождение промежуточной 

аттестации рассчитывается как среднее арифметическое оценки за годовую контрольную 

работу/ВПР/оценки за дифференцированный зачет и четвертных оценок по соответствую-

щему предмету. Округление результата проводится в пользу учащегося. Сроки проведения 

годовых контрольных работ – с 11 апреля по 20 мая. 
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6. Дополнительные сведения 

 

6.1. Распределение образовательной недельной нагрузки 

10-11 классы 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

10 класс 11 класс 

Урочная Не более 34 Не более 34 

Внеурочная До 10 До 10 

 

6.2. Расписание звонков и перемен 

10-11 классы 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:00–08:40 20 минут 

2-й 09:00–09:40 20 минут 

3-й 10:00–10:40 20 минут 

4-й 11:00–11:40 20 минут 

5-й 12:00 –12:40 10 минут 

6-й 12:50–13:30 10 минут 

7-й 13:40–14:20 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная де-

ятельность 
с 14:50 – 

   Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 20-30 минут, за исключением учащихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется 

по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

учащихся 10-11 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность является одним из механизмов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом СОО. Под внеурочной деятельностью 

следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП 

СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп учащихся), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми учащимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

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 учащимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристских походах, экспедициях, 

поездках и другие).  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. При подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). Общий объем внеурочной деятельности не должен 

превышать 10 часов в неделю. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения учащихся), участие учащихся в 

делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия учащихся в жизни образовательной 
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организации. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- социальное. 

Для реализации направлений применяются следующие виды и формы внеурочной 

деятельности: 

Виды  Формы 

Познавательная деятельность Познавательные беседы, интеллектуальные клубы, 

исследовательская практика обучающихся. 

Образовательные походы, поездки, экскурсии, 

факультативные занятия. 

Научно-исследовательское общество. 

Интеллектуальные игры. 

Конференции, олимпиады. 

Интеллектуальные марафоны. 

Метапредметные декады. 

Художественное творчество  Занятия объединений художественной направленности. 

Художественные выставки. 

Фестивали. 

Спектакли. 

Художественные акции школьников в окружающем 

школу социуме. 

Проблемно-ценностное 

общение  

Этические беседы. 

Деятельность органа ученического самоуправления. 

Ситуационные классные часы. 

Групповая проблемная работа. 

Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних 

экспертов. 

Досугово-развлекательная 

деятельность 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, 

выставки.  

Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на 

уровне класса и школы (досуговое общение)  

Досугово-развлекательные акции школьников в 

окружающем школу социуме (благотворительные 

концерты, гастроли школьной самодеятельности и т.п.). 

Игровая деятельность Игра с ролевой акцентуацией. 

Игра с деловой акцентуацией. 

Социально моделирующая игра. 

Трудовая (производственная) 

деятельность  

Кружки технического творчества. 

Трудовые десанты, акции. 

Детская производственная бригада под руководством 

взрослого 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Спортивные секции. 

Деятельность ШСК. 

Школьные спортивные турниры, состязания и 

оздоровительные акции. 

Спортивные и оздоровительные проекты школьников в 
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окружающем школу социуме. 

Краеведческая деятельность Образовательная экскурсия. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются имеющиеся условия: 

здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий. 

Механизм реализации внеурочной деятельности:  

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, 

возможность осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: получения информации о направлениях и еженедельной 

временной нагрузке учащихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); знакомства 

родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по 

организации внеурочной деятельности учащихся (примерным планом внеурочной 

деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности учащихся); получения информации о выборе родителями 

(законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп 

(кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности учащихся с учетом возможностей СОШ № 29. 

направление программа Формы 

организации 
Количество 

часов по клас-

сам 

10а 10б 

Курсы внеурочной 

деятельности по  

выбору 

обучающихся 

Программирование Практикум 2   

Основы физического эксперимента Практикум 1   

Математика в задачах Практикум 1  

Правила русской орфографии и 

пунктуации 

Практикум 1  1 

Россия – моя история Практикум  1 

Литературная мастерская Практикум  1 

Математика в экономике Практикум 1  

Внеурочная деятель-

ность по организа-

ции деятельности 

Россия – мои горизонты Профессио-

нальные 

пробы 

1 1 
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3.4. Календарный план воспитательной работы СОШ № 29 на 2024-2025 учебный год 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.Урочная деятельность 

 

Организация и проведение уроков 

с использованием материала, ори-

ентированного на формирование 

навыков жизнестойкости обучаю-

щихся (самооценка, самоконтроль 

и произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность). 

1-11 В 

течение года 

Педагоги-психологи,  

социальный педагог 

Всемирный день защиты живот-

ных 

1-11 1-4.10 Учителя 

нач. классов 

Урок Мужества «Мы этой памяти 

верны» 

1-11 февраль, май Учителя 

нач. классов 

Урок мира «День воссоединения 

Крыма и России» 

1-11 17-18.03 Учителя 

нач. классов 

Урок здоровья «Всемирный день 

здоровья» 

1-11 07.04 Учителя нач. 

классов, мед.работник 

Предметные недели «К успеху в 

юбилейный год» 

1-11 В течение 

года 

Учителя предметники 

2. Внеурочная деятельность 

Проектная деятельность 1-11 Сентябрь-май Учителя начальных 

классов 

«Футбол» 10-11 Сентябрь-май Учителя предметники 

«Баскетбол 10-11 Сентябрь-май Учителя предметники 

«Волейбол» 10-11 Сентябрь-май Учителя предметники 

ученических сооб-

ществ, обеспечение 

благополучия обуча-

ющихся в ОО 

Разговоры о важном Час общения 1 1 

РДДМ Клуб социаль-

ной практики 

1 (на парал-

лель) 

Проектная деятельность Практикум 1 1 

Волонтерский клуб Клуб социаль-

ной практики 

1(на параллель) 

Лига школьного самоуправления Дискуссион-

ный клуб 

1(на параллель) 

Школьный спортивный клуб Спортивная 

секция 

1(на параллель) 

Внеурочная деятель-

ность по обеспече-

нию учебной дея-

тельности 

Мы – дружный класс Час общения, 

экскурсии 

0,25 0,25 

Родительский лекторий Консультация 0,25 0,25 

Итого на параллель 20 ч 
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«История страны в лицах» 10-11 Сентябрь-май Учителя предметники 

«Краеведение» 10-11 Сентябрь-май Учителя предметники 

«Клуб школьного самоуправления» 10-11 Сентябрь-май Учителя предметники 

«Волонтерский клуб» 10-11 Сентябрь-май Учителя предметники 

Клуб «Правовед» 10-11 Сентябрь-май Учителя предметники 

«Химия»        10-11 Сентябрь-май Учителя предметники 

«Физика в задачах» 10-11 Сентябрь-май Учителя предметники 

«Инженерная графика» 10-11 Сентябрь-май Учителя предметники 

«Мир информатики» 10-11 Сентябрь-май Учителя предметники 

«Математический практикум» 10-11 Сентябрь-май Учителя предметники 

«Тайны русского язык»       10-11 Сентябрь-май Учителя предметники 

«Биология в вопросах  и ответах» 10-11 Сентябрь-май Учителя предметники 

«Английский для жизни» 10-11 Сентябрь-май Учителя предметники 

3. Классное руководство 

Урок знаний 1-11 2.09. Кл.рук. 

Классный час «Безопасность до-

рожного движения Дом- Школа», 

Правила поведения в школе, обще-

ственных местах. 

1-11 до 10.09 Кл.рук. 

Акция «Внимание, дети» 1-11 Сентябрь  

Кл.рук. 

Единый урок «Безопасность в Ин-

тернете» 

1-11 28-30.09 ЗДпоОБ, 

Кл.рук. 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

1-11 16.10 Кл.рук. 

Планирование на каникулы 1-11 20.10 Кл.рук. 

День здоровья. Веселые старты 1-11 26.10  

Кл.рук. 

Классные часы по формированию 

толерантности 

1-11 Октябрь  

Кл.рук. 

Профилактика несчастных случаев 

на водных объектах в осенне-зим-

ний период Проведение инструкта-

жей 

1-11 Октябрь-но-

ябрь 

ЗДпоОБ, классные рук. 

Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

1-11 Ноябрь Кл.рук. 

Праздничный концерт «Милой ма-

мочке» 

1-11 28.11 Педагог-организатор, 

кл.рук. 

День героев Отечества 1-11 9.12. Кл.рук. 

Классные часы «Экстремизм и тер-

роризм» 

1-11 3.09 Кл.рук. 

Новогодние поздравления 1-11 25-27.12 Кл.рук. 

Поздравления девочек и мам Изго-

товление открыток и сувениров 

1-11 до 7.03 Кл. рук. 

Классные часы «День космонав-

тики» 

1-11 11.04 Кл. рук. 

Классный час «Наша семья в годы 

войны» 

1-11 27-30.04 Кл. рук., родители 

Классный час «Урок Мужества» 1-11 04-08.05 Кл. рук. 

4. Основные школьные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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Торжественные линейки «1 сен-

тября» 

1-11 02.09 ЗДВР, педагог-органи-

затор, кл.рук. 

День здоровья 1-11 13.09 ЗДВР, педагог-органи-

затор, учителя 

физ.культуры 

Акция «Возьми меня за руку!» 1-11 В течение 

сентября 

Педагог-организатор,  

кл. рук 

Акция «Брошенки, никому не 

нуженки» 

1-11 В течение ок-

тября 

ЗДВР, педагог-органи-

затор 

День Учителя (поздравление учи-

телей) 

1-11 04.10 ЗДВР, педагог-органи-

затор 

Экологическая акция  

«Бумажный бум 

1-11 25.10 ЗДВР, педагог-органи-

затор 

Акция «Подари книгу». 1-11 ноябрь ЗДВР, педагог-органи-

затор 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-11 ноябрь ЗДВР, педагог-органи-

затор, преподаватель 

ОБЖ 

Праздничная программа «Я маме 

моей посвящаю…» 

1-11 26.11 Педагог-организатор 

Торжественные линейки, посвя-

щенные Дню  Героев Отечества 

1-11 09.12 ЗДВР, педагог-органи-

затор 

Благотворительная акция «Белый 

цветок» 

1-11 до 28.12 ЗДВР, педагог-органи-

затор 

Новогодняя сказка в рамках про-

екта  

«Дети-детям» 

1-11 25-28.12 ЗДВР, педагог-органи-

затор, кл.рук. 

Праздник для жителей микрорай-

она «Новогодний хоровод» 

1-11 2-9.01 ЗДВР, педагог-органи-

затор 

Мероприятия, посвященные пол-

ному освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады. 

1-11 27.01 Педагог-организатор, 

кл.рук. 

Праздничная программа, посвя-

щенная 8 Марта «Весеннее 

настроение» 

  1-11 07.03 Педагог-организатор, 

кл.рук. 

Благотворительная акция  

«Помочь может каждый» 

1-11 15.03 ЗДВР, педагог-органи-

затор 

Экологическая акция «Бумажный 

бум», посвященная Всемирному 

Дню дерева 

1-11 21.04 ЗДВР, педагог-органи-

затор 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

1-11 04-08.05 ЗДВР, педагог-органи-

затор 

Торжественные линейки «Этот 

День Победы» 

1-11 04-08.05 Педагог-организатор, 

кл.рук. 

Литературно-музыкальная компо-

зиция 

«О героях былых времен…» 

10-11 04-08.05 Педагог-организатор, 

кл.рук. 

Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 04-08.05 Педагог-организатор, 

кл.рук. 

Акция «Ветеран живет рядом» 1-11 04-08.05 ЗДВР, кл.рук. 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 09.05 ЗДВР, кл.рук. 
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Церемония награждения победите-

лей «Формула успеха» 

1-11 28.05 ЗДВР, педагог-органи-

затор 

Праздник «Последний звонок» 1, 11 25.05 ЗДВР, педагог-органи-

затор, кл.рук. 

Праздник «Выпускной вечер» 4,9,11 июнь Педагог-организатор, 

кл.рук. 

5. Внешкольные мероприятия 

Согласно плану ДО, социальных 

партнеров 

1-11 В течение 

года 

ЗДВР, педагог-органи-

затор, кл.рук. 

6. Организация предметно-пространственной среды 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление классных уголков 1-11 10.09 Кл.рук. 

День театра. 
1-11 

В течение 

года 

ЗДВР, кл.рук. 

День музея. 
1-11 

В течение 

года 

ЗДВР, кл.рук. 

Новогоднее украшение школы. Ма-

стерская Деда Мороза 

1-11 10.12 ЗДВР,  

педагог-организатор, 

кл.рук. 

7. Взаимодействие с родителями 

Родительское собрание «Профи-

лактика  детского дорожно-транс-

портного травматизма», «Профи-

лактика школьного травматизма.  

Организация и проведение в школе 

медицинского осмотра» 

 

1-11 ноябрь ЗДВР,кл.рук. 

Родительское собрание «Особен-

ности государственной итоговой 

аттестации старшеклассников»  

 

       10-11 ноябрь ЗДВР,кл.рук. 

Родительское собрание «Ты сделал 

свой выбор». 

10-11 февраль ЗДВР,кл.рук. 

 Родительский лекторий «Как пре-
одолеть подростковую тревож-
ность»  

10-11 март ЗДВР,кл.рук. 

8. Самоуправление 

Распределение обязанностей 

между всеми учениками классных 

коллективов. 

1-11 01.09.- 10.09. Кл.рук. 

Выборы органов ученического са-

моуправления классов. 
1-11 01.09.– 05.09. 

Кл.рук., педагог-орга-

низатор 

Формирование Совета министров 

ДО «Планета детства».   
1-11 08.09. – 10.09. 

Педагог-организатор 

Доведение плана работы учениче-

ского самоуправления школы до 

классных коллективов 

1-11 12.09. 
Педагог-организатор 

Акция «Давайте делать добрые 

дела», посвященная Дню пожилого 

человека (организация помощи ве-

теранам школы) 

1-11 29.09. – 03.10. 

Педагог-организатор 
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Подготовка и проведение меропри-

ятий, посвященных «Дню учителя» 

(акция «Адреса заботы» - поздрав-

ление учителей-пенсионеров, фе-

стиваль талантов «Подарок учи-

телю») 

1-11 01.10. – 03.10. 

Кл.рук., педагог-орга-

низатор 

Мероприятия, посвященные празд-

нованию Международного жен-

ского дня 8 Марта 

1-11 05.03. - 07.03. 
Кл.рук., педагог-орга-

низатор 

День здоровья 1-11 
Первая декада 

сентября 

Кл.рук., педагог-орга-

низатор 

Подготовка и проведение торже-

ственной линейки, посвященной 

Дню Победы 

1-11 07-08.05 
Кл.рук., педагог-орга-

низатор 

Награждение победителей олим-

пиад, конкурсов «Церемония 

«Формула успеха» 

1-11 28.05 
ЗДВР, педагог-органи-

затор, кл.рук. 

9. Профилактика и безопасность 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление стенда «Правовой 

сентябрь» (в т.ч. телефон доверия) 
1-11 

1-10.09 ЗДВР, зав.библиотекой 

 

Классный час «Умей сказать 

«нет!» 
7-11 

сентябрь Кл.рук. 

20 ноября - Всемирный день прав 

ребёнка  
1-11 

20.11 Кл.рук. 

Участие в акции «Внимание -

дети!» 
1-11 

22.11 ЗДВР,  

педагог-организатор 

Декада Права 1-11 
11.01-15.01 ЗДВР,  

педагог-организатор 

«Поведение пешехода вблизи ж\д 

путей  
1-11 

апрель Кл.рук. 

Встреча с сотрудниками ГИБДД, 

МУ МВД России «Рыбинское» 

(День инспектора,     профилакти-

ческие беседы) 

1-11 

В течение 

года 

ЗДВР,  

кл.рук. 

10. Социальное партнерство 

Согласно плану ДО, социальных 

партнеров 

1-11 В течение 

года 

ЗДВР, педагог-органи-

затор, кл.рук. 

11.Профориентация 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Участие в акции «Неделя без тур-

никетов» 

5-11 ноябрь Педагог-организатор, 

 кл. рук 

Профориентационное мероприятие 

«Моя профессия. Как выбрать?» 

Профнавигатор. 

5-11 По плану ЗДВР, кл.рук 

Проект «Билет в будущее» 7-11 По плану ЗДВР, кл.рук 

Проект «Россия – мои горизонты» 6-11 По плану ЗДВР, кл.рук 

Организация экскурсий в учрежде-

ния и  на предприятия города 

1-11 В течение 

года 

Кл. рук. 
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Мероприятия, посвященные юбилею школы № 29 

«Старт на юбилей «Нашей школе – 50!» 

 

Мероприятие классы сроки Ответственные 

Творческий марафон «Любимой 

школе посвящается…» (создание 

слогана, написание стихов, сочи-

нений, эссе) 

1-11 ноябрь-де-

кабрь 

Учителя русского 

языка и литературы, 

классные руководи-

тели 

Предметные недели  

«Путь к успеху в юбилейный год» 

1-11 В течение 

года 

Учителя предметники 

Проект «Музейная находка» или  

«Подарок школе» 

1-11 октябрь Конырева О.А., 

Клабукова Н.С., 

Хрусталева Е.М. 

Сдача норм ГТО «Рекорды школе 

в Юбилей» 

1-11 В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Фестиваль детского рисунка 

«Школа 29 пятьдесят лет спустя» 

1-11 В течение 

года 

Учителя начальной 

школы,  

учитель ИЗО 

Праздничное мероприятие «С 

юбилеем, любимая школа!» 

1-11 Декабрь Конырева О.А., Лап-

шинова М.Ю. 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная 

в СОШ № 29 соответствует требованиям ФГОС СОО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения программы среднего общего обра-

зования, в том числе учащимися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребно-

стей и интересов, самореализации учащихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование воз-

можностей организаций дополнительного образования, профессиональных образователь-

ных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окруже-

нии; 

- формирование функциональной грамотности учащихся (способности решать учеб-

ные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ори-

ентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей учащихся, ос-

нов их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-професси-

ональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

учащихся при поддержке педагогических работников; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы ос-

новного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития 

и возможности учащихся; 
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- включение учащихся в процессы преобразования внешней социальной среды го-

рода Рыбинска, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирование у учащихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой дея-

тельности; 

- формирование у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий, направленных в том числе на воспитание учащихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, методик и тех-

нологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с уче-

том национальных и культурных особенностей Ярославской области; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников СОШ № 29, повышения их профессиональной, ком-

муникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управления Школой с использованием ИКТ, современных механиз-

мов финансирования реализации программ основного общего образования. 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной программы среднего  

общего образования 

Для обеспечения реализации программы среднего общего образования образова-

тельная Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, участвую-

щими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее раз-

работки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответ-

ствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Школы, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указан-

ным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при нали-

чии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональ-

ном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обоб-

щенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему дан-

ную должность. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется также результатами аттестации – квалификационными катего-

риями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной ка-

тегории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их со-

ответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на ос-

нове оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией СОШ № 29. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педаго-

гических работников осуществляется аттестационной комиссией по проведению аттеста-

ции педагогических работников организаций Ярославской области, осуществляющих обра-

зовательную деятельность.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реали-

зации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разра-

ботки и реализации: 

Категория ра-

ботников 

Подтверждение уровня 

квалификации докумен-

тами об образовании 

(профессиональной пе-

реподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации результа-

тами аттестации 

Соответствие занимае-

мой должности (%) 

Квалификационная ка-

тегория (%) 

Педагогические 

работники 
42 (100%) 0% 42 (100%) 

Руководящие 

работники 
6 (100%) 0% 6 (100%) 

   Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информаци-

онно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала СОШ № 29 является обеспечение в соответствии с новыми образо-

вательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

Школы, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования характеризуется долей работников, повышающих квалифика-

цию не реже одного раза в три года. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реали-

зации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-

ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда, а также делается вывод об эффективности работы педагога. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 
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- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной об-

разовательной программы среднего общего образования является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализа-

ции требований ФГОС СОО. 

Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования рассмат-

риваются методическими объединениями, действующими в образовательной организации, 

а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образова-

ния, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогические работники образовательной организации системно работают в рам-

ках единой методической темы Школы «Создание условий для формирования функцио-

нальной грамотности учащихся как средства повышения качества образования», отражаю-

щей их непрерывное профессиональное развитие.  

 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в СОШ № 29, обеспечивают испол-

нение требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего об-

щего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования, в частности: 

1. обеспечивают преемственность содержания и форм организации образователь-

ной деятельности при реализации образовательных программ начального обра-

зования, основного общего и среднего общего образования; 

2. способствуют социально-психологической адаптации учащихся к условиям 

Школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3. создают условия для формирования и развития психолого-педагогической ком-

петентности работников Школы и родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних учащихся; 

4. создают условия для профилактики формирования у учащихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В СОШ № 29 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

среднего общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:  

- педагогом-психологом  

- учителем-логопедом; 

- социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы среднего общего об-

разования Школой обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприя-

тий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

учащихся; 

- поддержку и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом особенно-

стей когнитивного и эмоционального развития учащихся; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление, поддержку и со-

провождение одаренных детей, учащихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

- поддержку 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 инди-

видуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

- учащихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего об-

разования, развитии и социальной адаптации; 

- учащихся, проявляющих индивидуальные способности; 

- учащихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной ор-

ганизации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реа-

лизуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В Школе разработана Программа коррекционной работы для оказания комплексной 

психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ООП СОО. В рамках этой программы деятельность 

осуществляется по следующим направлениям: 

Уровни психолого-пе-

дагогического сопро-

вождения 

Формы психолого-

педагогического 

сопровождения 

Основные направления психолого-педа-

гогического сопровождения 

Индивидуальное (по 

запросу родителей) 

Консультирование - Обеспечение осознанного и ответствен-

ного выбора дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельности; 

- Сохранение и укрепление психологиче-

ского здоровья; 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- Выявление и поддержка детей с осо-

быми образовательными потребностями; 

- Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения 

Групповое (по запросу 

классного руководи-

теля) 

Развивающая ра-

бота 

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни;  

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- Выявление и поддержка детей с осо-

быми образовательными потребностями 

На уровне класса (по 

запросу классного ру-

ководителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений и уче-

нического самоуправления;  

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни;  

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
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- Выявление и поддержка одаренных де-

тей 

На уровне ОО(по за-

просу администрации) 

Диагностика - Мониторинг возможностей и способно-

стей  

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- психологические обследования учащихся;  

- индивидуальные и групповые консультации;  

-индивидуальные и групповые психо-коррекционные занятия для учащихся; 

- консультирование по проблемам. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего об-

разования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном за-

дании СОШ № 29. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 29 осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного среднего общего образования в СОШ № 29 осуществляется в соответ-

ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Ярославской об-

ласти 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государствен-

ной (муниципальной) услуги по реализации программ среднего общего образования осу-

ществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрос-

лых, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ) Школой. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего обра-

зования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации об-

разовательной программы среднего общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования опре-

деляются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования уча-

щимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогиче-
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ским работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоро-

вья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

учащихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответ-

ствии с образовательными стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное не уста-

новлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования муници-

пальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работ-

ников, реализующих образовательную программу среднего общего образования, расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх нор-

матива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включа-

ются расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к образовательным организа-

циям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направ-

ления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации – структуре нор-

матива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательной орга-

низации). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего об-

разования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 

условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-

ную работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Россий-

ской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти Ярославской области, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразователь-

ных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответ-

ствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных орга-

низаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда СОШ № 29 осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соот-

ветствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государ-

ственной власти Ярославской области, количеством учащихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и «Положением об оплате труда работников 

СОШ № 29». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

«Положением об оплате труда работников СОШ № 29», в котором определены критерии и 
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показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в со-

ответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы ос-

новного общего образования. В них включены: динамика учебных достижений обучаю-

щихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями со-

временных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в мето-

дической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Школа определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, администра-

тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления Школы. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного образова-

ния детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную дея-

тельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организа-

ции дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия об-

разовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания муниципаль-

ных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным зако-

ном № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образова-

тельной программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, 

определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.09.2021 

№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-

нения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.11.2021, регистрацион-

ный № 65811). 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образова-

тельной программы среднего общего образования определяет нормативные затраты город-

ского округа город Рыбинск Ярославской области, связанные с оказанием муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, муниципальных услуг 

по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
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Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы среднего 

 общего образования 
Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда СОШ № 29 включает комплекс информаци-

онных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, сово-

купность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуни-

кационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает:  

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды;  

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой об-

разовательной среды;  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- информационное сопровождение проектирования учащимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья учащихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (уча-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в 

рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской Федера-

ции.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие учащихся. 

Основными компонентами ИОС Школы являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного учащегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литера-

тура, справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установлен-

ном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ учащихся к учебным ма-

териалам; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-обра-

зовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 
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- служба технической поддержки функционирования информационно-образователь-

ной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

- достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профес-

сиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в про-

фессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности учащихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей учащихся, ос-

нов их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-професси-

ональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их эффективной са-

мостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализа-

ции социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и обще-

ственной деятельности; 

- формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий, направленных в том числе на воспитание учащихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и тех-

нологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов учащихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

города Рыбинска и Ярославской области; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников Школы, повышения их профессиональной, комму-

никативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных ме-

ханизмов финансирования. 

В Школе действует информационная система «ГИС Образование-76 (АСИОУ)», а 

также осуществляется взаимодействие между участниками образовательных отношений 

посредством платформы «Сферум». 

Электронная информационно-образовательная среда Школы обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта Школы; 

- формирование и хранение электронного портфолио учащегося, в том числе его ра-

бот и оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образо-

вания; 
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- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет учащимся осуще-

ствить: 

- поиск и получение информации в локальной сети Школы и глобальной сети – Ин-

тернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровож-

дением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятель-

ности в сети образовательной организации и Интернете; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адап-

тированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, каждый учащийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде органи-

зации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддер-

живающих. Педагоги прошли обучение по использованию возможностей информационно-

образовательной среды Школы. Техническая поддержка функционирования информаци-

онно-образовательной среды осуществляется заместителем диреткора по информационным 

технологиям и системным администратором. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации3. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает также реализа-

цию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

 организации по направлениям 

№ 

п/п 

Компоненты информационно- образовательной 

среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания усло-

вий в соответствии с 

требованиями ФГОС (в 

случае полного или ча-

стично отсутствия 

обеспеченности) 

1 Учебники в печатной и (или) электронной форме по 

каждому предмету, курсу, модулю обязательной части 

учебного плана ООП СОО в расчете не менее одного 

+ - 

                                           

 

3 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях ио защите информации» от 
27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 
29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-
лизации образовательных программ» от 23.08.2017 № 816 
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экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

2 Учебники в печатной и (или) электронной форме или 

учебные пособия по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного 

плана ООП СОО в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

+ - 

3 Фонд дополнительной литературы художественной и 

научно-популярной, справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе специальных из-

даний для обучающихся с ОВЗ 

+ - 

4 Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

- натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных промыслов и 

др.); 

- модели разных видов; 

- печатные средства (демонстрационные: таблицы, ре-

продукции портретов и картин, альбомы изобразитель-

ного материала и др.; раздаточные: дидактические кар-

точки, пакеты-комплекты документальных материалов 

и др.); 

- экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

- мультимедийные средства (электронные приложения 

к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

+ - 

5 Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников образователь-

ного процесса) 

+ - 

6 Информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура 

+ - 

7 Технические средства, обеспечивающие функциониро-

вание информационно-образовательной среды 

+ - 

8 Программные инструменты, обеспечивающие функци-

онирование информационно-образовательной среды 

+ - 

9 Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 

+ - 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сро-

ков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 
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процесса, в том числе учащихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры СОШ № 29. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС СОО, лицензионные требования и усло-

вия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации 28.10.2013 № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего об-

щего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснаще-

нии общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) но-

вых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований 

к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982); 

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей ре-

ализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса; 

- лаборантские помещения; 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами: книгохранилищем, ме-

диатекой, читальным залом; 

- кинозал; 

- спортивные сооружения (спортивный зал для занятий физической культурой, тре-

ножерная спортивная площадка, баскетбольная площадка, яма для прыжков, хоккейный 

корт); 

- 2 игровые площадки; 

- столовая с обеденным залом и пищеблоком; 

- административные помещения (кабинет директора, приемная, учительская, каби-

неты заместителей директора); 

- медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет) 

- гардероб; 

- санитарные узлы (туалеты, душевые, помещения для личной гигиены); 

- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС СОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-



150 

 

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

- учебный кабинет русского языка и литературы - 3; 

- учебный кабинет иностранного языка - 3; 

- учебный кабинет истории и обществознания - 2; 

- учебный кабинет географии - 1; 

- учебный кабинет музыки - 1; 

- учебный кабинет физики - 1; 

- учебный кабинет химии - 1; 

- учебный кабинет математики - 1; 

- учебный кабинет информатики - 1; 

- учебный кабинет (мастерская) технологии - 3; 

- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности - 1. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развиваю-

щим курсам адаптированных образовательных программ СОО организацией предусматри-

ваются соответствующие учебные классы.  

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого осна-

щения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эр-

гономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная (маркерная, магнитная); 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- кресло для учителя; 

- столы ученические (регулируемые по высоте); 

- стулья ученические (регулируемые по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сер-

тификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- экран, проектор; 

- сетевой фильтр; 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помеще-

ниях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-развивающим 

курсам общеобразовательных программ основного общего образования предусматривается 

наличие специализированной мебели. 
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Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря осна-

щено: 

- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

- стеллажами для спортивного инвентаря; 

- комплектом скамеек. 

Информационно-библиотечный центр Школы включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиа-пособий, 

художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

- стулья ученические, регулируемые по высоте; 

- кресла для чтения; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноут-

буки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность 

доступа к электронной ИОС организации и использования электронных образовательных 

ресурсов участниками образовательного процесса. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информаци-

онно-образовательным ресурсам осуществлено с учетом создания и обеспечения функцио-

нирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, администра-

тивно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке 

и реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования: 

- соответствие требованиям ФГОС; 

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся; 

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запро-

сов участников образовательного процесса; 

- предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы 

Направление меро-
приятий 

Мероприятия Отметка о  

выполнении 

I. Нормативное обеспе-

чение введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа государственно-обще-

ственного управления о введении в образователь-

ной организации ФГОС СОО 

+ 

2. Разработка на основе ФОП среднего общего об-

разования основной образовательной программы 

СОШ № 29 

+ 

3. Утверждение ООП СОШ № 29 + 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО 

+ 
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5. Приведение должностных инструкций работни-

ков образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО, тарифно-квалификаци-

онными характеристиками и профессиональным 

стандартом 

+ 

6. Разработка и утверждение плана-графика введе-

ния ФГОС СОО 

+ 

7. Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательной деятельно-

сти в соответствии с ФГОС СОО 

+ 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструк-

туры СОШ № 29 образовательной организации с 

учётом требований к необходимой и достаточной 

оснащённости учебной деятельности

+ 

9. Разработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– календарного учебного графика; 

– локальных актов 

+ 

II. Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС 

СОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых ре-

зультатов 

+ 

2. Корректировка локальных актов (внесение изме-

нений в них), регламентирующих установление за-

работной платы работников образовательной орга-

низации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

+ 

3. Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору с педагогическими работниками 
+ 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по орга-

низации введения ФГОС СОО 

+ 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

+ 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и ро-

дителей (законных представителей) по использова-

нию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

+ 

4. Привлечение органов государственно-обще-

ственного управления образовательной организа-

цией к проектированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

+ 
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IV. Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС 

СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реа-

лизации ФГОС СОО 
+ 

2. Создание (корректировка) плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и руководя-

щих работников школы в связи с введением ФГОС 

СОО 

+ 

3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалифика-

ции) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

СОО 

+ 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Размещение на сайте образовательной организа-

ции информационных материалов о введении 

ФГОС СОО 

+ 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного 

процесса о введении и реализации ФГОС СОО 

+ 

3. Обеспечение публичной отчётности образова-

тельной организации о ходе и результатах введе-

ния и реализации ФГОС СОО 

+ 

VI. Материально-техни-

ческое обеспечение вве-

дения ФГОС СОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС СОО 
+ 

2. Обеспечение соответствия материально-техни-

ческой базы образовательной организации требо-

ваниям ФГОС СОО 

+ 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, санитарно-эпиде-

миологическим нормам, нормам охраны труда ра-

ботников образовательной организации 

+ 



 
 

4. Приложения 

Приложение 1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Приложение 2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

Приложение 3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (англий-

ский)» 

Приложение 4. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (англий-

ский)» (углубленный уровень) 

Приложение 5. Рабочая программа по учебному предмету «История» 

Приложение 6. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

Приложение 7. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублен-

ный уровень) 

Приложение 8. Рабочая программа по учебному предмету «География» 

Приложение 9. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Приложение 10. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углубленный 

уровень) 

Приложение 11. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

Приложение 12. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углубленный 

уровень) 

Приложение 13. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

Приложение 14. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углубленный уро-

вень) 

Приложение 15. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

Приложение 16. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

Приложение 17 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» 

Приложение 18 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и за-

щиты Родины» 

Приложение 19. Перечень помещений СОШ № 29, оборудованных для ведения образова-

тельной деятельности с указанием средств обучения и воспитания. 

Приложение 20. Перечень учебников СОШ № 29 на 2024-2025 учебный год. 


