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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

МАОУ «Школа №5» (далее Учреждение), разработана в соответствии с требованиями 
измененного федерального государственного образовательного среднего общего образования 
(далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 12.08.2022 
№ 732 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.05.2012 года № 413".  

ООП СОО разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения 
федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 
регистрационный № 70809), Федеральной образовательной программой среднего общего 
образования ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 18 мая 2023 г. № 371 (зарегистрирована Министерством юстиции Российской 
Федерации 12 июля 2023 г., регистрационный № 74228).   

ООП СОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования.  

Разработка ООП СОО осуществлена самостоятельно Учреждением с привлечением 
Педагогического совета - коллегиального органа управления, Совета обучающихся, Совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 
государственно - общественный характер управления образовательной организацией.  

Содержание ООП СОО отражает требования ФГОС СОО, соответствует ФОП СОО и 
содержит три основных раздела:  целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
ФОП СОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 
народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  
– планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;  
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение предметных, 
метапредметных  и личностных результатов:  

– федеральные рабочие программы учебных предметов;  
– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; – 

федеральную рабочую программу воспитания.  
– Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 
реализации программы среднего общего образования.  
Организационный раздел включает:  

– федеральный учебный план;  
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– федеральный план внеурочной деятельности;  
– федеральный календарный учебный график;  
– федеральный календарный план воспитательной работы.  

Программа составлена с учетом специфики организации образовательной деятельности 
на уровне среднего общего образования, основанной на дифференциации содержания, 
обеспечивающей углубленное изучение профильных учебных предметов.  

  
  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
являются:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления;  
 преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  
 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО;  
 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования;   

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности;  

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 
программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для 
обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных 
задач:  

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 
социальному самоопределению;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,  
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;   
 достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в том 

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



 

6  
  

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;   
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 
общественно полезной деятельности;   

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;   

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 
(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия;   

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы;   

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

ООП СОО учитывает следующие принципы:  
 принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 
среднего общего образования;   

 принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 
организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 
принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;   

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);   

 принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 
особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 
представителей) обучающегося;   

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 
обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; принцип обеспечения 
фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых учебных предметов; 
принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной и 
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внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 
достижение личностных результатов освоения образовательной программы;   

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий.   

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 
2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 
регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 
нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 
действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).   

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 
Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять 
менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 
неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 
Санитарноэпидемиологическими требованиями.   

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 
обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, 
установленном локальными нормативными актами образовательной организации.   

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 
который предполагает:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию;  
 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
 построение образовательной деятельности с   учетом     индивидуальных, 

 возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  
ООП СОО сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 15 - 18 лет, связанных:  
 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=221120&date=06.11.2019&dst=4&fld=134
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представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 
на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 
мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социальнопроектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 
способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 
способности к построению индивидуальной образовательной траектории;  

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 
самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 
потребности влиять на других людей.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 
формирование идентичности и устойчивого образа "Я". Направленность личности в 
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 
отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 
самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 
основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 
полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 
предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 
определение своего места во взрослом мире.  

ООП СОО сформирована с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 
формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 
отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 
через развитие органов государственно-общественного управления Лицея.  

ООП СОО сформирована в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 
индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 
обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 
социализации.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=221120&date=06.11.2019&dst=25&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=221120&date=06.11.2019&dst=25&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=221120&date=06.11.2019&dst=25&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=221120&date=06.11.2019&dst=25&fld=134
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Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 
(классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 
объединений и  
организаций; курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 
обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 
Учреждения; систему воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 
обучения.   

  
I.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП СОО  
  
Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 
включают:   
‒ осознание российской гражданской идентичности;    
‒ готовность    обучающихся    к    саморазвитию,   самостоятельности и личностному 

самоопределению;    
‒ ценность самостоятельности и инициативы;    
‒ наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие 

внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций,    

‒ формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 
антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 
ставить цели и строить жизненные планы.   

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.   

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 
духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 
формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 
экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 
обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды.   

Метапредметные результаты включают:   
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‒ освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 
предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 
учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 
действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);   

‒ способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;   
‒ готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 
участию в построении индивидуальной образовательной траектории;   

‒ овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности.   
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать:   

‒  познавательными универсальными учебными действиями;   
‒  коммуникативными универсальными учебными действиями;   
‒  регулятивными универсальными учебными действиями.   
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 
работать с информацией.   

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.   

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.   

 
 
 
Предметные результаты включают:   
‒ освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 
предпосылки научного типа мышления;   

‒ виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 
и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 
социальных проектов.   

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

и конкретные умения;   
– определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;   
– определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам;  
– усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки.   
Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях.  
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Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 
ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном 
уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 
развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 
предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и 
способов действий, присущих учебному предмету.  

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 
успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности.  

  
I.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) МАОУ 
«Школа №5» является инструментом реализации требований ФГОС к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования и направлена на 
обеспечение качества среднего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в школе и закреплена в 
Положении «О формах периодичности и порядке проведения текущего контроля 
успеваемости промежуточной аттестации обучающихся» МАОУ «Школа №5». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной "обратной 
связи", позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

1.3.1. Общие положения  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ «Школа №5» 

являются:  
– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга МАОУ «Школа №5», мониторинговых исследований 
муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 
деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур;  

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур.  
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися ООП СОО МАОУ «Школа №5».  

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает:  

– стартовую диагностику;  
– текущую и тематическую оценку;  
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– внутришкольный мониторинг образовательных достижений; – промежуточную  
и итоговую аттестацию обучающихся.  
К внешним процедурам относят:  

– независимую оценку качества подготовки обучающихся; 
– итоговую аттестацию.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебнопрактических задач, а также в оценке уровня функциональной 
грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным 
для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:  
– оценку предметных и метапредметных результатов;  
– использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования;  

– использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, 
наблюдения;  

– использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 
в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

– использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 
том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 
технологий.   

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
устанавливаются требованиями ФГОС СОО.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение 
личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
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предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности МАОУ 
«Школа №5» и образовательных систем разного уровня.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 
федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в соблюдении норм и 
правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых 
установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности 
за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор профессии.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.   

Внутренний мониторинг координируется администрацией Учреждения и осуществляется 
классным руководителем, учителями – предметниками, педагогом-психологом, социальным 
педагогом на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде отчетов 
классных руководителей по форме, установленной Учреждением. Любое использование 
данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 
программ учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
– освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  
– способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 
учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 
траектории;  

– овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности.   

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
МАОУ «Школа №5»  в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 
внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета МАОУ «Школа 
№5» . Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать 
диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической, 
цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий. Формы оценки:  

– для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной 
основе;  

– для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью;  
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– для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения 
групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 
чем один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 

 Особенности оценки итогового индивидуального проекта. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
знаний или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, исследовательскую, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 
завершенного учебного исследования или индивидуального проекта: социального; 
исследовательского; инженерно-конструкторского; информационного; творческого, бизнес-
проектирование. 
Цель оценивания: выявление уровня сформированности функциональной грамотности 
обучающихся, как показателя качества образования. 
Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 
обучающегося, завершением работы по проекту является его защита. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, может быть: 
• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, обработки архивов и мемуаров, стендовый доклад и др.); 
• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 

• техническая творческая работа (материальный объект, макет, рабочие установки, иное 
конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт); 

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
• отчётные материалы по социальному проекту (тексты, мультимедийные продукты и т.п.). 
В итоговую оценку метапредметной обученности включаются результаты выполнения 
итогового индивидуального проекта. 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов 
в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 
итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 
вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 
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или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. 
п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 
компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность 
группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией учреждения в ходе 
внутреннего мониторинга учебных достижений. 
В школе используются три вида оценивания предметных результатов: стартовая диагностика, 
текущее оценивание, итоговое оценивание. 

Организация и содержание оценочных процедур 
№ 
п/п 
 

Вид 
контрольно-
оценочной 
деятельности 

Сроки 
проведения 

Содержание 
 

Формы и виды 
оценки 

Ответствен
ные 

Стартовая диагностика 
1. 
 

Стартовая 
диагностика 
предметных 
результатов 

сентябрь-
октябрь 
 

Определение 
актуального 
уровня 
предметных 
знаний, 
определение 
«зоны 
ближайшего 
развития»; 
определение 
путей 
коррекционной 
работы 

балльная отметка учителя 

2 Стартовая 
диагностика 
освоения 
метапредметных 
результатов 

сентябрь-
октябрь 
 

Определение 
актуального 
уровня 
предметных 
знаний, 
определение 
«зоны 
ближайшего 
развития»; 
определение 
путей 
коррекционной 
работы 

уровень 
сформированности 
УУД (низкий, 
средний, высокий) 
 

Администра
ция школы, 
учителя 

Текущее оценивание 
3 Контрольная 

работа 
 

В 
соответствии 
с КТП 

Определение 
уровня освоения 
обучающимися 

балльная отметка 
 

учителя 
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предметных 
умений 

4 Самостоятельная 
работа 
 

В течение 
учебного 
года 
 

Направлена на  
возможную 
коррекцию 
результатов 
предыдущей 
темы обучения 
и/или на 
параллельную 
отработку и 
углубление 
текущей 
изучаемой 
учебной темы. 
Представляет 
собой задания 
разного уровня 
сложности. 

балльная отметка учителя 

5 Диагностические 
работы по плану 
ВШК и плану 
взаимодействия 
с Управлением 
образования 
администрации 
БМО 

по 
отдельному 
графику (не 
менее двух 
раз в 
учебном 
году) 
 

Определение 
уровня освоения 
обучающимися 
предметных 
умений 

балльная отметка Администра
ция школы, 
учителя 

Итоговое оценивание 
6 Комплексная 

контрольная 
работа на основе 
текста 
 

апрель 
 

определение 
уровня развития 
метапредметных 
результатов 
 

уровень 
сформированности 
УУД (низкий, 
средний, высокий) 
 

руководител
и МО, 
учителя 
 

7 Промежуточная 
аттестация 
 

апрель-май 
 

Определение 
уровня освоения 
обучающимися 
предметных 
умений 
 

балльная отметка Администра
ция школы, 
учителя 

8 Предметные 
олимпиады 
разного уровня 
Направлены на  
Организаторы 
мероприятия, 

По 
отдельному 
плану 

Задания, 
рассчитанные на 
проверку не 
только знаний, 
но и 
развивающего 

по условиям 
проведения 
 

Администра
ция школы, 
организатор
ы 
мероприяти
я 
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по условиям 
проведения 

эффекта 
обучения. 
Задания разного 
уровня 
сложности. 

 

9 Межпредметные 
конференции, 
конкурсы 
разного уровня 
 

выявление 
уровня развития 
речи 
обучающегося, 
навыков 
самоконтроля, 
умения работать 
с информацией 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 
учреждения в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений обучающихся. Объектами оценки являются структура мотивации 
и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 
средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 
операциями, методологическими средствами. 
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание 
уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 
умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 
инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 
(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 
обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и 
способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 
преобразования и интерпретации). 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 
среднего общего образования. 
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 
учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 
и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 
предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 
выявленных групп риска. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 
образовательные результаты. 
Формы текущего контроля:   
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• различные виды письменных заданий - контрольные работы (тематические, 
административные, итоговые), сочинения, изложения, диктанты, орфографическая работа, 
грамматические задания, письмо по памяти; самостоятельные и проверочные работы, 
диагностические срезы, тестирование, в том числе с использованием ИКТ; домашняя 
работа; работа над ошибками и др.;   

• различные виды устных опросов – проверка техники чтения, пересказ, чтение вслух, устный 
счет, аудирование, говорение, диалогическая речь, ответ на уроке, доклад; защита проекта, 
реферата, творческой, научно-исследовательской работы и др.;   

• различные виды практических заданий - лабораторные и практические работы, работа с 
контурными картами, таблицами; выполнение контрольных упражнений, нормативов по 
физической культуре; творческие работы и др.  Результаты текущей оценки являются 
основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки индивидуального 
учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания 
учебного материала и используемых им образовательных технологий. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 
планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических 
комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По 
предметам, вводимым учреждением самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются 
учреждением. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 
возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 
деятельности и ее индивидуализации. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 
среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти внутри учебного года и в 
конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 
на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 
проверочных работ и отражается в журнале и дневнике обучающегося. Промежуточная оценка, 
фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 
действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 
для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 
стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 
материала задается на уровне выполнения не менее 50 % заданий базового уровня или получения 
50 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
Промежуточная аттестация по итогам года может проводиться в различных формах: устные 
индивидуальные опросы, собеседование; комплексные работы, письменные контрольные 
работы; сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания, грамматические 
задания); проверка техники чтения, контрольное списывание, проверка навыков работы с 
текстом; защита проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ, 
компьютерных презентаций; письменные и устные зачеты, тестирование, в том числе с 
использованием ИКТ, сдача нормативов по физической культуре. Формы промежуточной 
аттестации фиксируются в учебном плане на учебный год и утверждаются приказом директора 
школы.   
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 58) и «Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» учреждения. 
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1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур  
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования.   
Стартовая диагностика проводится учителями-предметниками образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования, 
проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 
образовательных достижений обучающихся.   

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знаковосимволическими средствами, логическими операциями.   

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 
готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 
являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 
процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета и осуществляется в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся". Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 
деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 
работником и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 
являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 
тематическом планировании по учебному предмету.   

В текущей оценке 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. Внутренний мониторинг 
представляет собой следующие процедуры: стартовая диагностика;  

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
оценка уровня функциональной грамотности;  
оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 
посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 
работником обучающимся.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета МАОУ «Школа №5» . Результаты внутреннего мониторинга 
являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и 
его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
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выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 
среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 
внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 
олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 
образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, 
представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения.  

Внутренний мониторинг Учреждения представляет собой процедуры оценки уровня 
достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 
личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 
оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Оценки 
уровня профессионального мастерства учителей, осуществляется на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
локальным нормативным актом Учреждения. Результаты внутреннего мониторинга являются 
основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации.   

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Если изучение учебного предмета заканчивается в первом полугодии 
учебного года, то промежуточная аттестация проводится по итогам изучения данного 
учебного предмета. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 
является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации.   

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 
Учреждения «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается в 
соответствии с действующим  законодательством РФ в сфере образования.   

Итоговая оценка   
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты выполнения итоговой 
работы по предмету в ходе промежуточной аттестации и текущих оценок. Такой подход 
позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов. По предметам, не 
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вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 
внутренней   оценки.  

На итоговую оценку на уровне среднего общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов среднего общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные работы; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на ГИА. 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца - аттестате об основном общем образовании. Педагогический совет 
на основе результатов ГИА, итоговых оценок по предметам по каждому выпускнику 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП СОО и выдаче 
документа государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем общем 
образовании.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   
2.2. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 
учебноисследовательской и проектной деятельности  

  
2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 
ФГОС СОО.  

Программа формирования УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы. Требования включают:  

• освоение межпредметных понятий (система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 
закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные);  

• способность их использования в познавательной и социальной практике;  
• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  
• способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
 Программа направлена на:    



 

22  
  

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  
• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  

• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута;  

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся;  

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебноисследовательской, проектной, социальной деятельности;  

• создание  условий  для  интеграции  урочных  и  внеурочных 
 форм  учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно- практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;  

• практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов;  

• возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 
для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 
деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 
социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью Программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи:  

• организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 
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максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 
новых для обучающихся ситуациях;  

• обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов;  

• включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  

• обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 
при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 
являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 
убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  

2.1.2. Понятия функции, 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  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 
моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 
структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 
важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 
на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 
особенный этап в становлении УУД.   

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 
действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех 
ее аспектах.   

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 
обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 
то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 
непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 
другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.   

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 
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достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 
решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 
профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 
учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.   

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 
внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 
универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 
пробных действий в различных жизненных контекстах.   

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 
участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие 
или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, 
принять участие в волонтерском движении и т.п.   

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 
обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 
школы, семьи).   

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 
важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь 
ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 
осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу 
решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, 
создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в 
поиске, осуществлении окончательного выбора целей.   

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 
траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 
интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 
невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 
руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 
действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 
успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 
в открытом образовательном пространстве.   

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.   
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Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 
запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 
происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 
выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 
уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 
оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 
углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 
предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только 
на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 
чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета 
и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный 
предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 
задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 
завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.   

  
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 
на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:  

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 
форм освоения предметного материала;  

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);  

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Развитие УУД на уровне среднего общего образования в Учреждении  продолжается в 
рамках современной информационной образовательной среды, которая выступает:   

– средством обучения, повышающим эффективность и качество подготовки 
школьников;   

– оперативной консультационной помощью в целях формирования культуры учебной 
деятельности;   

– инструментом познания за счет формирования навыков исследовательской 
деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 
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учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;   

– средством телекоммуникации, формирующим умения и навыки получения 
необходимой информации;   

– средством развития личности за счет формирования навыков культуры общения;  – 
эффективным инструментом контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

  
Особенностями уровня среднего общего образования является наличие у обучающихся 

уже сформированных на определенном уровне УУД в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО, из-
за чего происходит их дальнейшее развитие и расширение в рамках предпрофессиональной 
деятельности. Условия для развития и формы работы представлены в следующей таблице:  

  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  
ТИП  
УУД  

ОСНОВНЫЕ УУД  Условия развития  Формы работы  
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а) объяснять явления с 
научной точки зрения;  б) 
разрабатывать дизайн 
научного исследования;   
в) интерпретировать 
полученные данные и 
доказательства с разных 
позиций и формулировать 
соответствующие выводы.   

А) восстановление 
полидисциплинарных 
связей,   
Б) формирование 
рефлексии 
обучающегося  В) 
формирование 
метапредметных 
понятий и 
представлений.   
Г) развитие целостной 
картины мира   

А) полидисциплинарные и 
метапредметные погружения;   
Б) методологические и философские 
семинары;   
В) образовательные экспедиции и 
экскурсии;  Г) учебно-исследовательская 
работа обучающихся, выбор тематики 
исследования которой связан с:   
- новейшими достижениями в 
области науки и технологий;   
- учебными предметами, не 
изучаемыми в школе: психологией, 
социологией, бизнесом и др.;   
- изучением проблем местного 
сообщества, региона, мира в целом.   

 

Строить отношения с:   
А) обучающимися других 
образовательных 
организаций региона, как 
с ровесниками, так и с 
детьми иных возрастов;   
Б) представителями 
местного сообщества, 
бизнесструктур, 
культурной и научной 
общественности для 
выполнения 
учебноисследовательских 
работ и реализации 
проектов;   
В) представителями 
власти, местного 
самоуправления, фондов, 
спонсорами и др.   

А) доступность 
выбора партнеров и 
способов поведения 
во время 
коммуникации,  Б) 
освоение культурных 
и социальных норм 
общения с 
представителями 
различных 
сообществ.  В) 
сетевое 
взаимодействие 
школы с иными 
организациями 
города и республики.  
Г)  
полидисциплинарный 
характер материала;  
Д) Связь деятельности 
с выбором 
дальнейшей 
образовательной или 
рабочей траектории, 
определение 
жизненных стратегий  
и т.п.;   

А) межшкольные ассамблеи 
обучающихся;   
Б) комплексные задачи, направленные 
на решение актуальных проблем, 
лежащих в ближайшем будущем   
В) комплексные задачи, направленные 
на решение проблем местного 
сообщества, изменение и улучшение 
реально существующих бизнес-
практик;   
Г) социальные проекты, 
направленные на улучшение жизни 
местного сообщества:  - участие в 
волонтерских акциях и движениях;   
- участие в благотворительных 
акциях и движениях;   
- создание и реализация 
социальных проектов разного 
масштаба и направленности, 
выходящих за рамки образовательной 
организации;   
- самостоятельная организация 
акций и волонтерских мероприятий   
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Развитие саморегуляции, 
самоанализа, самооценки 
и способов рефлексии 
применительно к любым 
формам собственной 
деятельности учащихся   

А) Ведение 
программ 
дополнительного 
образования, 
факультативных 
курсов школой.  Б) 
Наличие институтов 
дополнительного 
образования за 
пределами школы   

а) самостоятельное изучение 
дополнительных иностранных языков 
с последующей сертификацией;   
б) самостоятельное освоение глав, 
разделов и тем учебных предметов;   
в) самостоятельное обучение в 
заочных и дистанционных школах и 
университетах;  г) самостоятельное 
определение темы проекта, методов и 
способов его реализации, источников 
ресурсов, необходимых для 
реализации проекта;  д) 
самостоятельное взаимодействие с 
источниками ресурсов:  
информационными источниками, 
фондами, представителями власти и т. 
п.;   
е) самостоятельное управление 
ресурсами, в том числе 
нематериальными;   
ж) презентация результатов проектной 
работы на различных этапах ее 
реализации.   

Среди технологий, методов и приемов развития УУД на уровне среднего общего 
образования вслед за основной школой используются учебные ситуации, которые 
специализированы для развития определенных УУД. Они построены на предметном 
содержании и носят надпредметный характер. Однако в средней школе они имеют четкую 
научную или прикладную направленность вследствие чего ориентированы на 
предпрофессиональное развитие обучающихся. Типология учебных ситуаций в средней 
школе представлена в следующей таблице:  

Типология учебных ситуаций на уровне среднего общего образования  
Ситуация   Особенности   Применение   
Проблема (социальная, 
научная, практическая)   

реальная проблема в науке и 
обществе, которая требует 
оперативного решения   

вырабатываются умения по 
поиску оптимального решения   

Иллюстрация   факт в лекционном материале, 
показанный в виде символа, не 
решенный для учеников, но 
решение известно в науке.   

вырабатывается умение 
визуализировать информацию 
для нахождения более простого 
способа ее решения   

Оценка   ситуация с готовым  
(предполагаемым) решением   

Развитие умений анализа, 
синтеза и оценки проблем, 
возможность предложить свое 
решение.   

Исследование   Результаты проведенного 
эксперимента, или сам 
эксперимент  

Формулировка выводов и 
работа с данными   
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Межпредметная   Несоответствие данных одной 
науки другой, противоречие 
или парадокс   

Установление межпредметных  
связей   

  
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в Учреждении сохраняются 

следующие типы задач:  
Основные типы задач для развития УУД на уровне среднего общего образования  

УУД  Типы задач  
Личностные   на профессиональное самоопределение; на развитие Я-концепции;  

на научное мировоззрение; на мотивацию;  на нравственно-
этическое оценивание; на патриотизм;  на экологическое 
самосознание.   

Коммуникативные   на учет позиции партнера; на сотрудничество;  на 
передачу информации; на доказательство точки зрения  
тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры;  на 
общение с незнакомой профессиональной группой   

Познавательные   целеполагание и построения дизайна исследования;  методология: 
анализ, синтез, сравнение, оценивание;  проведение практического 
этапа исследования и описания результатов  проведение 
теоретического этапа исследования   

Регулятивные   на планирование; на рефлексию;   
на ориентировку в ситуации; на прогнозирование;  
на целеполагание; на оценивание результатов;  на 
принятие решения; на самоконтроль и коррекцию.   

  
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, развитие одних и тех же УУД происходит в ходе занятий по всем предметам. 
Распределение  типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 
временем освоения и временем использования соответствующих действий.   

Кроме перечисленных заданий развитию регулятивных универсальных учебных 
действий способствует также использование индивидуальных или групповых учебных 
заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работ. Совместная деятельность   

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 
также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 
самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.   

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 
установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 
отношений между участниками процесса обучения.   
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Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 
позиции других участников.   

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 
на совместное выполнение задания.  

Разновозрастное сотрудничество   
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 
сотрудничество, реализуемой в школе в форме Творческой сессии школьного 
обогащающего обучения и Дня науки и творчества. Чтобы научиться учить себя, т. е. 
овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 
отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Рефлексия   

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 
рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 
иной форме.   

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям:   

– постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;   
– анализ наличия способов и средств выполнения задачи;   
– оценка своей готовности к решению проблемы;   
– самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

 «хранилище»  
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);   

– самостоятельное изобретение недостающего способа действия 
(практически это перевод учебной задачи в творческую).   
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 
различных сообществ.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий   
Для обеспечения формирования познавательных универсальных учебных действий 

используются практико-ориентированные комплексные задачи и задания. Задачи должны 
быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  
б) способность давать оценку;  
в) умение интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и  

формулировать соответствующие выводы.   
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
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формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.   

Например:   
– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  
– методологические и философские семинары;  
– образовательные экспедиции и экскурсии;  

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает выбор 
тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 
технологий, с учебным предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, 
бизнесом и др., направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира 
в целом.  

Познавательные (10-11 кл)  
Базовый уровень  Повышенный уровень  

  
Прочитайте  самостоятельно  
Изложите в форме текста  
Изобразите информацию о … графически  
Найдите в тексте (модели, схеме ) то, что… 
Составьте перечень основных свойств, 
характеризующих… с точки зрения… 
Рассчитайте на основании данных о…  
Составьте список понятий, касающихся  

Постройте  классификацию…  на  
основании …  

Предложите  свою  классификацию…  
Сравните … и …, а затем обоснуйте…  
Сравните точки зрения … и … на …  
Проведите экспертизу состояния … 
Раскройте существующие связи Раскройте 
особенности…  
Сделайте эскиз рисунка (схемы), который 
показывает… Объясните причины того, 
что…  

  
Универсальное учебное действие «анализ» — это мысленное или реальное разделение 

целостной структуры объекта на составные элементы с целью его познания. Деление целого 
на части и изучение этих частей стало основой для естественно-научного подхода в познании 
окружающего мира.  

Анализ — это первый шаг в длинной цепочке индивидуальных действий. Но, несмотря 
на это, у анализа есть своя четкая цель в этом длинном пути познания объекта и свой алгоритм 
рассуждения. Эту цель можно прояснить, ответив на следующие вопросы:   

1. Что изучаю? Зачем? (Объект и цель анализа).  
2. С какой точки зрения рассматриваю? (Аспект анализа).  
3. Какие части целого выделяю? (Существенные признаки).   
4. Что я узнал? (Вывод).  
  
Обобщенные виды задач УУД анализа  

Обобщенный вид 
задачи №1  

Обобщенный вид 
задачи №2  

Обобщенный вид 
задачи №3  

Обобщенный вид задачи 
№4  
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Дано целое.  
Цель — изучить или 
определить состав 
этого целого. Ответ: 
перечисление 
частей.  

Дано целое. Цель 
—определить  
недостающую  
часть или 
недостающие 
части.   
Ответ: названа  
(указана) 
недостающая 
часть/части.  

Дано целое.  
Известно, что если в 
данном целом есть 
определенная часть, 
то можно сделать 
вывод о...   
Цель — узнать о 
целом новое.  Ответ: 
сделан вывод на 
основе какой-либо 
части или частей.  

Дано целое.   
Известно, что если в 
данном целом есть 
определенная часть, то 
нужно действовать 
определенным образом. 
Цель — узнать, как 
действовать дальше.  
Ответ: действие 
выполнено верно.  

Для осмысления учащимися алгоритма УУД анализ необходимо составить к заданию 
такой подводящий диалог, который удерживает следующую последовательность шагов: цель 
и объект анализа —  аспект анализа — выделение частей —вывод.  

Универсальное учебное действие «синтез» — это умение соединить различные элементы 
или части в единое целое.  

При синтезе нужно по-новому увидеть целое с его существенными особенностями, 
которое не является простой суммой знаний о его частях.  

Синтез — это соединение различных частей объекта или процесса, выделенных на 
предшествующей стадии анализа в некую систему с воспроизведением иерархических связей, 
свойственных реальным объектам.  

Алгоритм осуществления УУД синтез предполагает следующие вопросы:  
1. Что и зачем я составляю? (Определение цели синтеза, наименование синтезируемого 

целого.)  
2. Из каких частей? (Перечисление частей.)  
3. Как правильно соединить части в целое? (Соединение частей в целое в соответствии с 

теми объективными связями, которые присущи объекту.)  
4. Что у меня получилось? Составил ли я то, что хотел? (Проверка «образа» 

синтезируемого целого. Вывод.)  
Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые последовательно 

раскрывают цепочку: цель синтеза — наименование целого —перечень частей — 
особенность соединения частей —вывод.  

  
  
  
  
  
  
Обобщенные виды задач УУД синтеза:  

 Обобщенный вид задачи №1  Обобщенный вид задачи  Обобщенный вид задачи №3  
№2  

Дано: все части целого.  Даны не все части целого. Дан фрагмент целого, Цель — 
восстановить или создать Цель  —  восстановить остальные части неизвестны.  

целое.  целое. Ответ:  Цель — создать  
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Ответ: верно составленное целое.  верно, составленное целое  недостающие 
части и достроить целое. Ответ: создано целое  

  
Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые последовательно 

раскрывают цепочку: цель синтеза — наименование целого — перечень частей особенность 
соединения частей — вывод.  

Универсальное учебное действие «сравнение». Сравнение (как логическая операция) — 
это выявление сходства и различий двух или более объектов. Логическая операция сравнения 
лежит в основе соответствующего УУД, но это не одно и то же. УУД сравнение, не сводится 
к любому сопоставлению объектов. Универсальное учебное действие сравнение — это 
сопоставление объектов в контексте цели. В зависимости от того, какая стоит цель, 
выбираются объекты сравнения, определяется критерий (или критерии) сравнения, в рамках 
этого критерия подбираются необходимые признаки. И только после этого сопоставляются 
по выбранным признакам объекты, определяется сходство и различие, на основе чего 
делается вывод. Сравнение (как универсальное учебное действие) позволяет на основе 
логической операции сравнения достигать следующих целей:  

• делать выбор;  
• определять суть явления;  
• определять уровень развития признака, качества, свойства; устанавливать связи 

между явлениями;  
• сопоставлять измеряемую величину с эталоном.  

  
 Алгоритм УУД сравнение:  

1. Что нужно сделать? Какую проблему мы решаем? (Определение цели.)  
2. Какие объекты для этого необходимо сравнить? (Определение объектов для 

сравнения.)   
3. С какой точки зрения? (Определение критериев сравнения.)  
4. Какие признаки объектов нам важно сравнить для решения этой задачи? 

(Выделение признаков сравнения.)  
5. Чем сходны, чем различны эти объекты по выделенным признакам? 

(Применение логической операции сравнения.)  
6. К какому выводу в результате сравнения мы пришли? Как решается наша 

проблема?  
(Вывод в контексте цели.)  

  
УУД подведение под понятие (отнесение объекта к известному понятию).  
УУД подведение под понятие тесно связано с пониманием того, что такое понятие и что 

такое определение понятия. Логическое умение определение понятия. Понятие — это форма 
мышления, посредством которой отражаются общие и существенные признаки предметов. 
Носителями понятий являются слово или словосочетание (исключение составляют 
местоимения и междометия). Понятия выполняют две основные функции: познавательную и 
коммуникативную. Закрепляя свои знания в форме понятий, люди затем обмениваются ими в 
процессе совместной деятельности, а также передают их последующим поколениям. Суть 
каждого понятия раскрывается через определение, в котором описываются существенные и 
отличительные признаки предметов.  



 

34  
  

Определение понятия — это важнейшее логическое умение, направленное на выявление 
правильного значения термина или содержания понятия. Наиболее точными определениями 
понятий являются явные определения, которые бывают двух видов: родовидовое и 
генетическое.  

Понимание учащимися структуры таких определений поможет в дальнейшем выделять 
существенные признаки для подведения под понятие.  

Структура явного родовидового определения: Понятие (П) = родовое слово (PC) + 
признаки (ПР).  

Например: Публицистика (П) — это вид литературы (PC), посвященный злободневным 
общественно-политическим вопросам (ПР). Генетическое определение можно описать так: 
Понятие(П) = родовое слово (PC) + способ образования (СО).  

Например: Угол (П)—это геометрическая фигура (PC), образованная двумя лучами, 
имеющими общее начало (СО).  

Чтобы научить детей самим составлять определения понятий (или, проще говоря, 
объяснять значение слов), необходимо познакомить их со структурой определения, помочь 
им находить в тексте определения родовое слово, существенные признаки, способ 
образования.  

УУД подведение подпонятие иначе можно назвать умением относить объект к 
известному понятию. В учебной деятельности подведение под понятие используется при 
наименовании явления или объекта, при обобщении или классификации объектов, при 
подборе частного примера для обобщенного понятия.  

Алгоритм подведения объекта под понятие:  
•Цель подведения под понятие.  
•Выделение (наименование) понятия, под которое будет подводиться объект.  
•Определение объекта, которое необходимо подвести под понятие.  
•Выделение всех признаков, зафиксированных в определении понятия.  
•Проверка наличия у объекта выделенных свойств.  
•Получение вывода о принадлежности объекта к объему данного понятия.  
•Вывод.  
Подводящий диалог для подведения под понятие включает в себя:   
—  цель   
— определение известного понятия с указанием существенных признаков   
— выделение признаков в объекте, который необходимо наименовать,  
— сопоставление признаков понятия и признаков объекта  
 — вывод.  
  
УУД «систематизация» эпоху информационной насыщенности умение структурировать 

и систематизировать знания приобретает колоссальное значение. Систематизация 
информации выражается в расположении отдельных понятий, предметов, фактов, явлений, 
мыслей в определенном порядке: пространственном, временном, логическом. При 
систематизации учебного материала отдельные элементы содержания, располагаясь в 
известных отношениях друг к другу, составляют единое целое. В зависимости от конкретной 
учебной темы в качестве элементов содержания могут быть: определение понятия, факт, 
явление, процесс, закономерность, принцип, способ действия, характеристика объекта, вывод 
или следствие. Систематизация информации создается всей совокупностью элементов, 
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включенных в определенные связи. Часто связь сама выступает как элемент содержания, то 
есть как информация, которую необходимо усвоить. Можно выделить следующие типы 
связей:  

 1.Тождественность. К этому типу относятся отношения, основанные на полном 
совпадении значений (Москва — России, Конституция — основной закон).  

2. Родовидовые отношения связывают слово, обозначающее род предметов/явлений со 
словами, обозначающими виды, выделяемые в рамках этого рода (самостоятельная часть 
речи — имя существительное, геометрическая фигура — треугольник, полимер — крахмал, 
растение —береза пушистая).  

3. Отношения «вид—вид» — это отношения между видами, принадлежащими к одному 
роду (глагол - имя существительное, прямоугольник -ромб, пшеница -рожь).  

4. Отношение «часть—целое» связывает имя некоторого объекта с именами его 
составных частей (ядро - клетка, корень-слово, катет -треугольник).  

5. Антонимия—это отношение, основанное на противоположности выражаемых 
словами понятий (усталость -бодрость, негодование -ликование, сложение -вычитание, 
мышцы- сгибатели -мышцы-разгибатели).  

6. Причинно-следственные отношения отражают такую взаимосвязь явлений, при 
которой одно из них порождает другое или логически обосновывает, мотивирует его (трение 
повышение температуры, интерес к информации-поисковая активность).  

7. Отношение «степень». Понятия, связанные этим видом отношений, передают разную 
степень выражаемых признаков (злость - ярость – гнев - негодование, холодный-прохладный 
- теплый-горячий).  

8. Отношение «функция» описывает назначение, роль какого-либо объекта. Например:  
сердце - насос, приставка -словообразование.  

9. Отношение «последовательность» указывает на очередность явлений во времени 
(апрель - май, детство - юность -зрелость).  

Эффективным способом систематизации информации является ее графическое 
представление с помощью визуальных организаторов, приемов наглядного схематического 
представления информации в компактном, удобном для ее восприятия и запоминания виде. 
При восприятии наглядного материала человек может охватить единым взглядом все 
компоненты, входящие в целое, проследить возможные связи между ними, произвести 
категоризацию по степени значимости, общности, что служит основой не только для более 
глубокого понимания сущности новой информации, но и для ее перевода в долговременную 
память. Отсюда вытекают цели УУД систематизация. Данное универсальное учебное 
действие необходимо для формирования навыков:  

•восприятия большого объема информации;  
•понимания сложного учебного материала;  
•обобщения нового материала;  
•организации процесса запоминания сложного или объемного материала. Подводящий 

диалог УУД систематизация содержит следующие компоненты: раскрытие цели, указание 
частей системы, уточнение связей между частями, подбор визуального организатора, 
составление схемы, вывод.  

  
Место УУД в структуре образовательной деятельности (структура деятельностного 

урока).  
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Начало урока — это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания. В начале 
деятельностного урока необходимо обнаружить учебную проблему и актуализировать то, что 
учащимся уже известно для ее решения, поставить цель и обозначить предполагаемый 
результат, задать критерии оценки результата и спланировать работу по достижению цели.  

Основная часть—это реализация плана по достижению результата. На каждом шаге плана 
учащиеся могут включаться в разные виды учебной работы: просмотр учебного фильма или 
работа с текстом, составление схемы (кластера, таблицы) по материалу изученного, 
проведение эксперимента, выведение способа или тренировка в его применении. Работа при 
этом может вестись индивидуально, в группах, в парах, в личном общении или через сеть... 
Много разных форм, но учащиеся всегда понимают, почему они выполняют то или иное 
задание, работают так, а не иначе. Всегда видят за формой этап работы и его задачу.  

Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы. Подводя итог на 
деятельностном уроке, необходимо зафиксировать полученный результат и оценить его по 
критериям, выработанным (заданным) в начале урока, провести рефлексию учебных действий 
(соответствовали ли они цели? Были ли они рациональными? Какие новые способы действий 
были освоены?), определить дальнейшие перспективы (что нужно повторить, закрепить или 
узнать, содержание самостоятельной работы, где полученные знания и новые способы 
действия могут быть применены в рамках предмета, в рамках других предметов, в жизни.  

Ниже представлено соотнесение этапов деятельностного урока и организационных 
умений, которые могут на данном этапе развиваться  
Этапы деятельностного урока  Организационные умения  

Начало урока  Умение формулировать и ставить перед собой цели и новые 
задачи.  
Умение планировать учебные действия в соответствии с 
учебной задачей. Умение составлять алгоритмы.  

Основное содержание  Умение самостоятельно находить свои ошибки и 
корректировать учебные действия согласно изменениям.  
Умение ориентироваться в разнообразии способов решения 
задач.  

Итог урока  Устанавливать критерии для оценивания, оценивать свою 
работу в соответствии с заданными критериями. Умение 
самостоятельно оценивать собственные возможности в решении  

Системно-деятельностный урок представляет собой  систему учебных действий, 
направленных на достижение результата. Этот результат всегда является учебным, 
метапредметным и личностным. При выполнении всех требований к структурированию 
деятельностного урока создаются возможности для развития всей совокупности 
организационных универсальных учебных действий.  

Если этап актуализации знаний проходит до постановки проблемы, задания этого этапа 
должны четко выводить детей на проблему. Если этот этап проходит после проблематизации, 
задания должны помогать вспомнить все, что необходимо, чтобы решить данную проблему.  

Проблема—это противоречие, разрыв, неопределенность. Способы постановки 
проблемы: разрыв в знаниях (невозможность ответить на поставленный вопрос), отсутствие 
способа решения предложенной задачи, отсутствие аргументов в защиту своего мнения, 
практическая задача, которую нужно решить, применив теоретическое знание. Цель урока 
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чаще всего формулируется через действие или в виде проблемного вопроса, на который 
нужно найти ответ. Цель логически вытекает из проблемы и в самой своей формулировке 
содержит путь решения поставленной проблемы.  

Оценивание на уроке — это сопоставление полученного результата с поставленной целью 
по заранее установленным критериям и формулирование на этой основе отношения к 
качеству выполнения деятельности. Оно должно быть критериальным.  

Из поставленной цели вытекают задачи урока, план урока. И задачи, и план обсуждаются 
с учениками, желательно фиксируются в виде символического пути (вопросов, шагов, 
таблицы, схемы и др.), который нужно пройти, чтобы прийти к результату. В конце урока к 
целям, задачам, плану и его выполнению обязательно возвращаются. Это ведь и есть обучение 
итоговому контролю. Рефлексия (от лат. reflexio—внутренняя сторона залива, обращенная к 
морю и отражающая его волну) в самом общем виде понимается как обращение назад. Это 
способность, позволяющая человеку делать свои мысли, эмоциональные состояния, действия, 
отношения, самого себя предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 
практического преобразования. Предметом рефлексии на уроке могут быть: мышление, 
совершенное действие, способы общения и организации общей деятельности, характер 
общения, ценности.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 
ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 
организациями и достигать ее Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 
возможность коммуникации:  

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 
так и с детьми иных возрастов;  

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; -- 
представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.   

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 
ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 
различных сообществ.  

К образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 
всех возможностей коммуникации, относятся:  

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 
для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 
касаться ближайшего будущего;  

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик;  
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– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 
таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 
волонтерских  

акций;  
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация  

благотворительных акций;  
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности,  

выходящих за рамки образовательной организации;  
– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации:  
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

  
Коммуникативные УУД (10-11 кл)  

Базовый уровень  Повышенный уровень  
  
Обсудите  
Согласитесь или опровергните Разработайте 
в группе вариант решения…  

Выскажите критическое суждение о …  
Прокомментируйте ответ …  
Возьмите интервью  
Докажите  Проведите  презентацию 
Прокомментируйте положение о том, что…  
Изложите в форме… свое мнение…  
(понимание)…  

  
Формирование регулятивных универсальных учебных действий  
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 
траектории:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей  
сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  
 д) самостоятельное  взаимодействие  с  источниками  ресурсов:  информационными  
источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  
    ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  
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Регулятивные УУД    (10-11 кл)  
Базовый уровень  Повышенный уровень  

  
  
Осмыслите  
Объясните  
Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые 
для того, чтобы…  

Объясните причины того, что…  
Предложите новый (иной) вариант…  
Найдите необычный способ,  
позволяющий…  
Оцените, какое из решений является  
оптимальным для… Проведите 
эксперимент, подтверждающий, что… 
Проанализируйте структуру… с точки 
зрения… и сделайте выводы  
Выявите принципы, лежащие в основе… 
Напишите возможный (наиболее вероятный) 
сценарий развития… Раскройте 
существующие связи  

  
2.1.4. Особенности  учебно-исследовательской  и  проектной 

 деятельности обучающихся   
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 
являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования 
исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 
полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры.  

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 
следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 
мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 
не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 
учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения 
в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 
вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 
сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 
интересы к тому или иному виду деятельности.  

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 
или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 
цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 
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математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 
исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 
отношению к школе социальными и культурными сообществами.  

Презентация результатов проектной работы проводится в соответствии с Положением об 
индивидуальном итоговом проекте, разработанным в Учреждении. Результаты социального 
проекта могут быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных 
и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых 
людей.  

  
2.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся   
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: исследовательское; инженерное; прикладное; бизнес-проектирование; 
информационное; социальное; игровое; творческое.  

Направление 
проекта  

Особенности/действия 
обучающегося  

Возможные варианты 
(продукты) проекта  

Исследовательский  Формулирование проблемы, 
гипотезы  
Сбор и анализ информации о каком-
то обобщение фактов. 
Доказательство, корректировка или 
опровержение гипотезы.  

Примеры экспериментов  
Цикл стенгазет  
Буклеты  
Публикация в СМИ  
Паблик в Интернете  
Сайт по проекту  
Учебные пособия  
Макеты и модели  
Инструкции  
Рекомендации  
Программа действий  
Наглядное пособие  
Проект закона  
  

Прикладной  
  

Реализация проектной идеи на 
практике, обоснование 
практического применения 
результатов проекта. Продукт 
должен иметь реальное конкретное 
применение  

Информационный  
  

Использование разных методов 
получения информации (литература, 
библиотечные фонды, СМИ, базы 
данных, методы анкетирования и 
интервьюирования), обработка 
информации и анализ результатов.  



 

41  
  

Социальный  
  

Оформление социально- значимой 
проблемы, проектирование способов 
ее решения, представление способа 
решения социально-значимой 
проблемы.  

  

Справочный материал по поводу  
социальных, природоохранных 
проблем или иных социально-
значимых проблем  
Проект решения 
социальнозначимой проблемы  
Отчет о реализации проекта  

Творческий   Оформление проблемы, на которую 
направлен проект, используя 
нестандартный подход к 
оформлению результатов работы  

Видеофильмы  
Акции  
Спектакль  
Выставка  
Видеофильм  

Инженерный  
  

Цель – оптимизация уже 
существующего изделия и/или 
адаптация изделия к новым  

Действующая модель 
оптимизированного изделия 
Схемы конструирования  

 условиям, а не создание 
принципиально нового изделия 
(продукта).  
Разработка конструкторского 
изделия или его макета с полным  
описанием и научным 
обоснованием, для чего его 
изготовлять и применять  

Комплект  чертежей  
разработке  

  

по  

Конструкторский  
  

Цель - создание (разработка ) 
нового продукта. Основная 
задача конструктора- 
проектировщика не изучение уже 
существующего, а попытка 
создать то, чего ещё нет в 
природе. (Выбор объекта, 
разработка технического задания, 
разработка эскиза, создание 
рабочей схемы и 
технологической карты, на 
основе которых создается 
модель)  
  

Модель, 3 Д модель, 
демонстрационный стенд  
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Инновационный  Инновация—нововведение —это 
внедрённое новшество, 
обеспечивающее качественный 
рост эффективности процессов или 
продукции, востребованное 
рынком, обеспечение экономии 
затрат.  
Цель инновационного проекта — 
создание новых или изменение 
существующих систем 
(технологической,  
информационной, социальной, 
экономической,  
организационной) и достижение в 
результате снижения затрат 
ресурсов (производственных, 
финансовых, человеческих) 
коренного улучшения качества 
продукции, услуги и высокого 
коммерческого эффекта.  

Бизнес-план  
  

 

  
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление:  
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  
– об истории науки;  
– о новейших разработках в области науки и технологий;  
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  
– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 
Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебнопознавательных задач;  
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебнопознавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  
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– использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 
для достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 
областях деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 
каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов.  

  
2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и 
учебноисследовательской деятельности обучающихся.   

Условия включают:  
– укомплектованность Учреждения педагогическими, руководящими и иными 

работниками;   
– уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения;   
– непрерывность профессионального развития педагогических работников Учреждения, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования.   
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Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 
реализации программы УУД, что может включать следующее:  

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
начальной, основной и старшей школы;  

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД;  

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности;  

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 
об условиях формирования УУД;  

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 
или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 
в рамках одного или нескольких предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы Учреждения, обеспечивающих 
формирование УУД в открытом образовательном пространстве:  

– сетевое  взаимодействие  Учреждения  с  другими  организациями 
 общего  и  
дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в Учреждении, обеспечение 
возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 
предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 
образовательной траектории обучающегося);  

– обеспечение возможности «зачета» образовательных достижений, полученных 
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 
результаты основного образования;  

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся;  

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 
стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 
представителями иных культур;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 
числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;  

– обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в  разнообразную 
исследовательскую деятельность;  

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
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волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 
марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри Учреждении как во время уроков, так и вне их. 
Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 
пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 
затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 
исследовательской, проектной деятельности.   

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 
деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 
обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, 
перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без 
учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет 
о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 
определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.  

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 
лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, 
что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 
деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 
структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 
читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. 
В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных 
учебных действий.   

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  

  
2.1.8. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 
оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 
модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 
жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 
представление учебноисследовательской работы).   

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий  

Основные требования к оценочному образовательному событию:  
– материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;  
– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 
вузов и др.).  
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– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 
принимают участие в образовательном событии;  

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 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 образовательного 
события, педагоги  используют оценочные листы, экспертные заключения и т.п.;  

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 
формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 
каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 
старшеклассниками;  

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 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 оценочных 
листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 
оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком 
случае должны усредняться;  

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки 
в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 
быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 
обучающихся экспертами.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий  

Публично должны быть представлены два элемента проектной 
работы: – защита темы проекта (проектной идеи); – защита 
реализованного проекта.  
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 
обсуждены: – актуальность проекта;  
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей;  
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов;  
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта;  
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 
реальное проектное действие.  
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На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 
по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  
2. Актуальность проекта.  
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди.  
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  
5. Ход реализации проекта.  
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации.  
Проектная работа должна быть обеспечена педагогическим сопровождением 

(руководитель проекта). В функцию руководителя проекта входит: обсуждение с 
обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 
посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая 
помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.   

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;  

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 
должны обязательно входить педагоги и представители администрации Учреждения, 
представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 
проектные работы;  

– оценивание производится на основе критериальной модели;  
– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

школой доводятся до сведения обучающихся.  
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 
привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний.   

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 
выраженный научный характер. Исследовательские проекты могут иметь следующие 
направления: естественно-научные исследования; исследования в гуманитарных областях (в 
том числе выходящих за рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 
экономические исследования; социальные исследования; научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 
интерпретация полученных результатов.  
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Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов математического 
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).  
  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности на 

уровне среднего общего образования разработаны на основе требований ФГОС СОО к 
результатам освоения  ООП СОО.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирования, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

• результаты освоения курса внеурочной деятельности,  
• содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности,  
• тематическое планирование.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 
качеств, психологических, возрастных и других особенностей обучающихся.  

Программы по учебным предметам составлены с целью сохранения единого 
образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями образования.  

Перечень рабочих программ учебных предметов  
 

Наименование 
предмета 

Наименование рабочей программы Наименование 
приложения 

Русский язык РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ID 2646548) учебного 
предмета «Русский язык» для обучающихся 10-11 
классов 

Приложение №1 

Литература РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ID 2646628) учебного 
предмета «Литература» для обучающихся 10-11 классов 

Приложение №2 

Иностранный язык РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ID 2646982) 
учебного предмета «Английский язык» (углублённый 
уровень) для обучающихся 10–11 классов 

Приложение №3 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ID 2646794) учебного 
предмета «Алгебра и начала математического анализа. 
Базовый уровень» для обучающихся 10-11 классов 

Приложение №4 

Геометрия РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ID 2647411) учебного 
предмета «География. Базовый уровень» для 
обучающихся 10 –11 классов 

Приложение №5 

Вероятность и 
статистика 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ID 2646850) учебного 
предмета «Вероятность и статистика.  
Базовый уровень» для обучающихся 10-11 классов 

Приложение №6 

Информатика РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ID 2646883) учебного 
предмета «Информатика» (базовый уровень) для 
обучающихся 10 – 11 классов 

Приложение №7 
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Физика РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ID 2646928) учебного 
предмета «Физика. Базовый уровень» 
для обучающихся 10-11 классов 

Приложение №8 

Химия РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ID 2647015) учебного 
предмета «Химия. Базовый уровень» 
для обучающихся 10 – 11 классов 

Приложение №9 

Биология РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ID 2647046) учебного 
предмета «Биология. Базовый уровень» 
для обучающихся 10 – 11 классов 

Приложение №10 

История РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ID 3024422) учебного 
предмета «История. Базовый уровень» 
для обучающихся 10-11 классов 

Приложение №11 

Обществознание РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ID 2647144) учебного 
предмета «Обществознание» (углублённый уровень) 
для обучающихся 10 – 11 классов 

Приложение №12 

География РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ID 2647411) учебного 
предмета «География. Базовый уровень» 
для обучающихся 10 –11 классов 

Приложение №13 

Физическая 
культура 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ID 2647697) учебного 
предмета «Физическая культура» для обучающихся 10 – 
11 классов 

Приложение №14 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ID 2647910) учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
для обучающихся 10-11 классов 

Приложение №15 

Индивидуальный 
проект 

Рабочая программа учебного предмета 
«Индивидуальный проект» для обучающихся 10 классов 

Приложение №16 

Элективный курс 
«Курс практической 
грамотности» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса «Курс 
практической грамотности» для обучающихся 10 – 11 
классов 

Приложение №17 

Элективный курс 
«Основы 
культурологии» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса «Основы 
культурологии» для обучающихся 11 классов 

Приложение №18 

Элективный курс 
«Математика: 
избранные 
вопросы» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса 
«Математика: избранные вопросы» для обучающихся 10 – 
11 классов 

Приложение №19 

Элективный курс 
«Основы 
молекулярной 
биологии» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса «Основы 
молекулярной биологии» для обучающихся 10 – 11 
классов 

Приложение №20 

 
2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 
Рабочая  программа воспитания  МАОУ «Школа №5» разработана:  

• на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на 
период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и 
Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  
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• на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

• стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об 
утверждении федеральной образовательной программы начального общего 
образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 
утверждении федеральной образовательной программы основного общего 
образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 
утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 
(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

• Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-
1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 
примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 
воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 
образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 
определённых ФГОС. Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов в 
том числе совета обучающихся и совета родителей. Реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 
образовательных отношений, социальными  институтами воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 
принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 
ценностей; 

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Раздел 1. Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 
МАОУ «Школа №5», обучающиеся, их родители (законные представители), представители 
иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в МАОУ «Школа №5» 
определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 
содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России. 
Воспитательная деятельность в МАОУ «Школа №5» планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными 
в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 
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задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
Основные приоритеты сферы воспитания и дополнительного образования – военно- 
патриотическое, духовно – нравственное, художественно-эстетическое развитие, техническое 
творчество, экологическое воспитание. Особая часть воспитательной работы школы направлена 
на военно-патриотическое воспитание – посредством организации деятельности военно-
патриотического общественного движения «Юнармия». 
 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере образования цель воспитания обучающихся в МАОУ «Школа №5»: 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 
На уровне среднего общего образования 
В воспитании детей юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных 
условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 
с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 
жизнь окружающего их общества: опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 
близких; трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; опыт дел, направленных 
на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 
собственной гражданской позиции; опыт природоохранных дел; опыт разрешения 
возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; опыт самостоятельного 
приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 
опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; опыт ведения здорового 
образа жизни и заботы о здоровье других людей; опыт оказания помощи окружающим, заботы 
о малышах илипожилых людях, волонтерский опыт; опыт самопознания и самоанализа, опыт 
социально приемлемого самовыражения и самореализации.Деятельность педагогов, 
направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые 
социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
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увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 
разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 
счастья для себя и окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в волонтерской, 
добровольческой, творческой и медиа образовательной жизни школы; 

• вовлекать обучающихся в объединения дополнительного образования, секции, 
клубы, студии, волонтерское объединение школы, пресс – центр школы (Медиа 
студия 

«Объектив», общешкольная группа «Вконтакте») и иные общественные школьные 
объединения, работающие по школьным планам и программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 
• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 
• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, детские общественные 

объединения и организации – как на уровне школы, так и на уровне классных 
сообществ; 

• организовывать для школьников уроки социальной активности, экологические уроки, 
экскурсии и реализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 
• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей; 

• организовывать участие в общешкольных делах и конкурсах различного уровня с 
целью вовлечения обучающихся в разные роды деятельности 

• способствовать усвоению обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 
ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 
значимых знаний); формированию и развитию личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретению соответствующего 
этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 
межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

• способствовать достижению личностных результатов освоения 
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 
освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 
российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 
целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 
жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МАОУ «Школа №5» планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно- деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 
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нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МАОУ 
«Школа №5» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 
− гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 
как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 
и политической культуры; 
− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 
− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 
доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 
памяти предков; 
− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 
− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 
и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 
− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
− экологическое   воспитание    —    формирование    экологической    культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды; 
− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 
среднего общего образования. 

 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 
за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 
сформированного российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять 
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и защищать историческую правду; 
ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 
осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и другие 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу; 
сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 
проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 
проживающих в родной стране - России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 
самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и 
норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 
учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 
разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для 
создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 
мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия; 
проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние; 
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проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве; 
ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 
и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 
здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 
стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения 
в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 
здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 
сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 
природным). 

Трудовое воспитание 
уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 
российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 
к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 
своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 
глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; выражающий 



 

56  
  

деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; применяющий знания 
естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, 
общественном пространстве; 
имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 
деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений; 
обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-
экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

Раздел 2. Содержательный 
2.1 Особенности организации воспитательного пространства,  

уклад МАОУ «Школа №5» 
Основные приоритеты сферы воспитания и дополнительного образования – военно- 
патриотическое, духовно – нравственное, художественно-эстетическое развитие, техническое 
творчество, экологическое воспитание. 
Многообразие направлений и объединений дополнительного образования позволяет учитывать 
личностные запросы и обеспечивать индивидуальную траекторию развития каждого 
обучающегося. Инфраструктурные возможности Учреждения позволяют обеспечить 
беспрепятственное получение качественного образования детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В системе дополнительного образование ведется активное сотрудничество с МБУ ФОК 
«Победа», ДЮЦ «Спартак», МБУ ДО ЦВР, Богородской централизованной библиотечной 
системой, культурными и развивающими центрами города и области (музеи, лаборатории). В 
школе реализуется экскурсионная деятельность как эффективная форма организации учебной 
деятельности школьников, где у обучающихся есть уникальная возможность использовать 
социокультурные ресурсы города и провести учебный день в музее, библиотеке, и даже, в 
театре. Жизнь обучающихся не ограничивается только освоением школьной программы, 
поэтому коллективные поездки с посещением музеев, выставок, различных
 историко-архитектурных памятников приобретают особое
 значение. Экскурсионная деятельность является связующей системой всех 
учебных предметов и направлена, в первую очередь на помощь учебному процессу, на 
закрепление и развитие полученных знаний на уроках. Экскурсии знакомят детей с культурным 
наследием нашей страны, дают возможность расширить их кругозор, приобщиться к общей 
мировой культуре. На экскурсиях обучающиеся могут не только наблюдать те или иные 
объекты, ситуации, но и имеют возможность участвовать в них, подражая деятельности 
взрослых, знакомиться с предметами и явлениями окружающей их жизни. 
Процесс воспитания в МАОУ «Школа № 5» основывается на следующих принципах: 
• приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение 
законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 
семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 
• психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных 
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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 
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 
взрослых, и детей; 
• совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 
это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 
основных 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 
ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 
эффективности; 
• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграциявоспитательных усилий 
педагогов; 
• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное 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 межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 
• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, наустановление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
• следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 
внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 
культура общения и т.д. 
• ориентация на   идеал- воспитание   всегда   ориентировано    на определённый 
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 
В МАОУ «Школа №5» формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для 
подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, что позволяет обучающимся 
сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 
• общешкольные дела годового цикла воспитательной работы; 
• совместные коллективные дела педагогов и школьников по разным направлениям 
добровольческой деятельности, их коллективное проведение и коллективный анализ результатов; 
• ориентированность педагогов школы на формирование коллектива в рамках 
школьных классов, творческих объединений дополнительного образования, секций и иных 
детских общественных объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 
• ключевые общешкольные дела и мероприятия. 
Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 
В школе огромную роль в воспитании играют организованные тематические пространства 
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школьных рекреаций, где педагогами, активистами школы проводятся различные акции, 
мероприятия в среде, отличной от урочной. Точками кипения обучающихся для организации 
проектной и исследовательской деятельности могут стать географическая, астрономическая, 
экологическая, шахматная рекреации МАОУ «Школа №5». 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, реализуемый в 
школе, включает следующие направления: 

• гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 
государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 
Российской Федерации; 

• воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 
России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно- 
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; 

• эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

• экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей; 

• воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 
• трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 
труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 
профессиональной деятельности; 

• физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей 
и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и 
общественной безопасности; 

• познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к знаниям, образованию; 

• профориентационное: получение, изучение и использование информации о 
возможностях, склонностях, интересах учащихся с целью помощи им в 
самостоятельном выборе будущей профессии. 

Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной работы и 
индивидуальных планах работы классных руководителей, а также в тематическом 
планировании учебных предметов. 
Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих 
модулях. 

Инвариантные модули: 
«Основные школьные дела» 
«Классное руководство» 
«Школьный урок» 
«Внеурочная деятельность», 
«Внешкольные мероприятия» 
 «Предметно-пространственная среда» 
«Работа с родителями» 
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«Самоуправление» 
«Профилактика и безопасность» 
«Социальное партнерство» 
«Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего общего образования). 
Вариативные модули: 
«Детские общественные объединения» 
«Добровольческая деятельность» 
«Школьное инициативное бюджетирование» 
Воспитательная работа МАОУ «Школа №5» проводится в рамках урочной и внеурочной 
деятельности, деятельности классных руководителей. 

Урочная деятельность: 
• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 
основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных 
задач уроков, занятий; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания 
в учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 
лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 
развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 
организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 

Внеурочная деятельность 
• курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско- 

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 
направленности; 

• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 
народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно- 
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историческому краеведению; 
• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 
• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 
• курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классное руководство 
• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 
• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

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

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 
потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 
устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 
рождения обучающихся, классные вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 
таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 
по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 
частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 
класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения; 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 
предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать 
и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 
участвовать в родительских собраниях класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 
класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 
администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 
решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 
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организации; 
• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 
общеобразовательной организации; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Введение ключевых дел в жизнь 
школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
Для этого в МАОУ «Школа №5» используются следующие формы работы: 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

• участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 
• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 
социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 
организации, своей местности; 

• социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 
социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и др. направленности; 

• проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 
датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- 
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 
направленности; 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 
приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 
подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 
разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми 

• организация и участие в социальных проектах 
На уровне среднего общего образования 
«Школьная интернет платформа» (модерация и управление школьной группой ВКонтакте); 
Волонтерство (добровольчество): акция «Дерево добра», акция «Ненужной бумаги не бывает», 
организация и проведение акции помощи приюту животных, управление школьным 
волонтерским центром и организация добрых дел совместно со школьной волонтерской 
командой «Волонтер», проведение обучение обучающимся школы онлайн и офлайн по разным 
видам направления волонтерства (экологическое, патриотическое,семейное, событийное, 
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профилактическое); 
Уроки социальной активности по разным видам направления волонтерства; 
«Страна челленджей» (организация видео и фото челленджей онлайн); 
«Вахта памяти»; 
«Я –патриот» (патриотические акции) 
«Эколята» (проведение экологических акций); 
«Засветись» (месячник ПДД); 
«Наша безопасность» (недели безопасности); 
Уроки социальной активности по разным видам направления волонтерства; 
«Дни единых действий; 
«Мастер – класс» (серии мастер – классов по разным направлениям для младших школьников); 
Разработанные общешкольные дела подходят для всех уровней образования (начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее общее образование): Общешкольные 
праздники: «День знаний», «День учителя», «Новый год», «8 марта», 
«23 февраля – Фестиваль физкультуры и спорта», «День Победы», «Открытие пришкольного 
лагеря», «День защиты детей», «День России», «День Конституции», «Дни воинской славы», 
все события освещаются в социальной группе школы «ВКонтакте». 
Экскурсии: посещение театров, библиотек, выездные экскурсии, пешеходные экскурси 
«Классный гид». 
Церемонии награждения: «Лучший класс» (Церемонии награждения (по итогам учебного 
года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, что 
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу); 
Волонтерская деятельность: волонтерские школьные сборы (два раза в год) совместно с 
педагогами и родителями, что позволяет формировать социальную активность, доброту, 
отзывчивость, умение родителей, детей и педагогов работать вместе; организация работы 
школьных СМИ совместно педагогами позволяет ориентировать обучающихся на профессию 
журналиста и обучает медиа грамотности с младшего школьного возраста 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 
класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-
предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями. 
Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
• организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями 
и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 
задающим образцы поведения в обществе. 
Классные дела: 
• Проведение вечеров неразгаданных тайн 
• Разработка и реализация социальных проектов 
• Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач; 
• Посещение театров, музеев, выставок 
• Коллективное посещение спортивных соревнований 
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• Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организаций 
• Организация праздников 
• Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями 
• Встречи с выпускниками 
• Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся 
• Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержания 
• Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю 
• Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 
заботе о животных, живых существах, природе 
• Проведение сюжетно-ролевых игр 
• Проведение творческих конкурсов внутри класса 
• Проведение спортивных соревнований 
• Проведение краеведческой, поисковой работы 
• Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками 
• Создание актива класса (детского актива) 
• Создание временных органов самоуправления 
• Создание игровых форм самоуправления - модели детской республики, сказочной 
страны детства, города знатоков и т.п. 
• Организация работы экологических патрулей. 
• Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 
беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения 
• Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 
• Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
Индивидуальная работа с обучающимися: 
• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 
за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом; 
• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 
профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 
т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
обучающегося, которую они совместно стараются решить; 
• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи; 
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• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 
то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями-предметниками в классе 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями-предметниками и обучающимися; 
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
• привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
• привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
• повышение педагогической культуры родителей; 
• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания; 
• использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 
родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 
гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 
практикум, тренинг для родителей и др.; 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
обучающихся, о жизни класса в целом; 
• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
обучающихся; 
• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Школьный урок» 
Обучение является средством воспитания. В свою очередь, воспитание, формируя такие 
качества личности обучающегося как целеустремленность, ответственность, любознательность, 
дисциплинированность, настойчивость повышает эффективность обучения. 
Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно 
решать задачи воспитания. 
При подготовке к уроку учитель: 
1. Формулирует воспитательные цели урока; 
2. Выделяет образно-эмоциональный центр урока; 
3. Отбирает в содержании учебных предметов воспитательно-значимые компоненты: 
• примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, 
духовности, гражданственности, гуманизма; 
• примеры научного подвига; 
• факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых,
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 писателей художников, композиторов, исторических деятелей; 
• мировоззренческие идеи; 
• материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений 
к природе. 
4. Планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств 
обучения. 
При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 
1. Создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся 
на уроке; 
2. Формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому 
учебному материалу 
3. Оптимального сочетания различных методов обучения: 

• репродуктивных методов (воспитание организованности,
 исполнительности, ответственности); 

• методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 
творческого начала, формирование познавательного интереса); 

• Сочетания различных форм обучения: 
• групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение социальных 
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах) 

• индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 
самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать 
сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы) 

5. Использования воспитательной функции оценки 
6. Рационализации использования времени на уроке (воспитание
 внутренней организованности, собранности, дисциплинированности); 
Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

• обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей 
(воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умений 
трудиться); 

• создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 
образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении; 

• создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 
• поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное 
отношение к своей работе. 
Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть собой 
образцы современной культуры. 
Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. Вместе с тем, 
можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных предметов. 
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать 
изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде всего, на 
уроки предметной областей «Филология», «Искусство» Задача по формированию целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, решается всеми учебными предметами, но в первую очередь - на уроках предметных 
областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 
Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познавательный 
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интерес. Такой интерес стимулируют: 
• новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, 

показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 
• многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 
• эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический 

оптимизм учителя, соревнование. 
Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, 
формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 
Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отношения 
взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует 
лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим 
людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и 
«экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. 
Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление 
воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных уроков: урок- 
размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидактические и 
эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 
Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать 
возможности урока являются: 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 
• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 
где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
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теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 
занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 
значимые виды самостоятельной деятельности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Внеурочная деятельность направлена на достижение личностных и метапредметных 
результатов. Это определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся 
не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения и др. 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций. 
Задачи внеурочной деятельности: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
• улучшить условия для развития ребенка; 
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Принципы организации 

внеурочной деятельности: 
• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность

 с технологиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. Внеурочная 

деятельность в рамках реализации данной модели осуществляется через: 
• план внеурочной деятельности образовательного учреждения (5 часов в неделю для 

каждого ученика в классе); 
• классное руководство (экскурсии, диспуты, олимпиады, круглые

 столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 
• деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога- 

психолога, педагога организатора, старших вожатых) в соответствии
 с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 
образования. 
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами: 
• взаимодействует с педагогическими работниками; 
• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива; 
• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 
Рекомендуемые для обучающихся направления внеурочной деятельности: 
• 1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" (понедельник, первый 
урок) 
• 1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся (в том числе финансовой грамотности) 
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• 1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства) 
• 3 часа в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 
отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно- исследовательской 
деятельности, исторического просвещения); 
• 2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 
занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в рамках 
реализации программы развития социальной активности обучающихся начальных классов 
"Орлята России") 
• 2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных 
интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения 
школьников, Юнармии, реализации проекта "Россия - страна возможностей") 
Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики и т. д. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. Принципы чередования учебной и 
внеурочной деятельности определяются образовательным учреждением, исходя из 
необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной 
образовательной программы, на основании запросов обучающихся, родителей (законных 
представителей), а также имеющихся кадровых, материально- технических и других условий. 
В качестве оценки результатов внеурочной деятельности являются два основных критерия: 
1) продуктивность деятельности; 
2) удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 
Эти же критерии целесообразно избрать и для выявления эффективности внеурочной 
деятельности. Для оценки продуктивности внеурочной деятельности обучающихся можно 
избрать и другие показатели, характеризующие продуктивность внеурочной деятельности 
младших школьников: 
• знания, умения и навыки, сформированные у школьников в процессе занятий в 
объединениях дополнительного образования и в ходе подготовки и проведения внеурочных 
воспитательных дел; 
• достижения обучающихся во внеурочной деятельности. 
Для обучающихся 10-11 классов разработаны следующие курсы внеурочной деятельности: 

•  «Разговоры о важном» 
•  «Профминимум» 
•  «ОФП» 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются организация проектно-
исследовательской деятельности обучающихся по освоению культурного потенциала 
Нижегородской области, Богородского округа, его исторического наследия; изучение жизни 
выдающихся людей. Наибольшие воспитательные возможности имеют деятельностные формы 
изучения окружающего мира / деятельностные формы познания: 

• регулярные       пешие       прогулки,       экскурсии       или       походы       выходного 
дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятия, на природу 
(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и 
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 
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«корреспондентов», 
«оформителей»); 

• организация посещений мест культурного наследия, в том числе посредством 
использования Пушкинских карт. 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
педагогическими работниками и родителями обучающихся для изучения биографий 
российских поэтов, писателей, художников, государственных и общественных 
деятелей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны; 

• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом 
к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 
погибших советских воинов; 

• многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими 
дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным 
привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, 
расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 
(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 
(распределение среди обучающихся основных видов работ и соответствующих им 
ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 
(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой); 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 
обучающихся и их родителей, включающий в себя: соревнование по технике 
пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 
лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 
растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 
благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
процессе: 

• оформление внешнего вида здания, фасада при входе государственной символикой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 
разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

• организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

• размещение карт России, Нижегородской области, Богородского муниципального 
округа с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 
России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест 
почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 
культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

• изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 
духовной культуры народов России; 

• организация и поддержание звукового пространства посредством работы 
школьного 
«Перспективного радио» позитивной духовно-нравственной, гражданско- 
патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 
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информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 
• разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в Богородском муниципальном округе. 
• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 
обучающихся и т. п.; 

• разработка и популяризация символики МАОУ «Школа №5», символики 
юнармейского движения (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся 
и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

• подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений доступных и 
безопасных рекреационных зон, озеленение территории 

• разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 
общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

• трудовая деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 
обучающимися, их родителями по благоустройству, содержанию в чистоте, 
оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

• разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

• разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 
вопросах профилактики и безопасности. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и образовательной организации в данном вопросе. 
Организована и проходит рамках следующих видов и форм деятельности: 
На внешкольном уровне: 

• участие родителей (законных представителей) во всероссийских онлай-собраниях; 
• участие родителей (законных представителей) в городских собраниях и конференциях, 

посвященных проблемам воспитания детей; 
На школьном уровне: 

• общешкольный родительский Совет, участвующий в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в образовательной организации; 
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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родительский всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы 
от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов. 

На уровне класса: 
• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 
а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных действий 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 
классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, 
а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 
Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), 
отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 
вечеров, акций. 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных Активов классов, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса. 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МАОУ «Школа №5» 
предусматривает: 
• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 
деятельности; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 
служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.) 

•  разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 
с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в 
общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 
родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 
курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 
субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 
транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 
гражданской обороне и т. д.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 
др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 
групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 
агрессивным поведением и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 
социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с 
ОВЗ и т. д.). 

 
Модуль «Социальное партнерство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 
культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 
организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в 
своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 
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№ Социальные партнеры Основания для сотрудничества 

1 Образовательные организации Реализация основных направлений воспитания 

2 ФОК  «Победа», ДЮЦ 
«Спартак» 

Организация внеурочной занятости учащихся, 
проведение спортивных соревнований, дней 
здоровья, реализация проектов физкультурно- 
спортивной и оздоровительной 
направленностей, реализация ДОП 

3 МБУ ДО «ЦВР» Организация внеурочной занятости, обучение 
актива учащихся, реализация
 проектов, конкурсное движение 

4 Учреждения культуры Организация праздников, концертов, 
проведение литературных вечеров и встреч с 
читателями 

5 Учреждения спорта организация внеурочной занятости учащихся, 
проведение спортивных соревнований 

6 Ветеранские организации, 
воинские части 

Патриотическое воспитание учащихся, встречи с 
военнослужащими, организация экскурсий, 
помощь в проведении мероприятий военно- 
патриотической направленности 

7 Пожарная часть, автошколы Профориентационная работа, организация 
экскурсий, изучениее ППБ и ПДД 

8 СПО, организации высшего 
образования 

Профориентационная работа 

9 БМК Профориентационная работа, пропаганда 
здорового образа жизни 

10 Благотворительные фонды Реализация совместных проектов 

11 Богородский исторический 
музей, музей керамики 

Проведение экскурсий, краеведческая и 
исследовательская деятельность, музейные 
уроки, мастер-классы 

12 ОДН, КДН, ГИБДД Профилактика правонарушений среди 
обучающихся, правовое воспитание, пропаганда 
безопасного поведения на дорогах, 
организация рейдов и акций 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 
предусматривает: 
• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 
открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и т. п.); 

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 
актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 
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муниципального образования, региона, страны; 
• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность всех участников образовательных отношений по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 
ребенка 
– подготовить обучающихся к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности 
территории в кадрах и востребованность профессий в современном мире. Создавая 
профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывая не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности, 
включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального 
маршрута. 
Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания 
профориентационных событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных 
событий, являющий частью календарного плана воспитательной работы. 
Изучение мира профессий осуществляется по следующим направлениям: 
• Сфера услуг; 
• Производство и инженерные технологии; 
• Транспорт и логистика; 
• Творчество и дизайн; 
• Информационные технологии; 
• Строительство и строительные технологии; 
• Медицина; 
• Педагогика (работа с детьми); 
• Социальная работа. 
Профориентационная работа осуществляется на различных уровнях, через следующие 
формы работы. На региональном и всероссийском уровне: 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 
(https://proektoria.online/), «Билет в будущее», «Большая перемена», созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 
классах, посещение открытых уроков; 
• Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных

выбору професси (http://metodkabinet.ru/,
http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vs
erossijskih_ otkryt yh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-
тестирования (https://proforientator.ru/tests/;  https://postupi.online/  и др.), 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования. 

На муниципальном и региональном уровнях: 
• Экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе -места работы 

родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, 

http://metodkabinet.ru/
http://metodkabinet.ru/
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руководителями, дающие ученикам представление о профессиях и условиях работы 
на данном предприятии, возможностях и условиях получения профессии и 
поступления на работу на данное предприятие, в том числе в on-line режиме; 

• Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 
в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• Участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». 

На школьном уровне: 
• Встречи с представителями разных профессий 
• Встречи с выпускниками школы - успешными профессионалами. 
Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе предметных 
недель. 
• Циклы профориентационных часов общения и классных часов, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

• Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позцию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 
о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности; 

• Участие учащихся в российском тестировании функциональной грамотности по 
модели PISA, по результатам которого, каждый участник получает индивидуальные 
рекомендации; 

• Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии 

Виды и формы профориентационной работы: 
• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 
профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия и в организации; 
• профориентацинная работа в процессе преподавания учебных предметов предметной 

области "Технология"; 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 
в профессиональные образовательные организации и организации высшего 
образования; 
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• совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 
тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 
классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся и 
их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 
задатков и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 
значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования; 

• организации и проведении презентаций, фотовыставок «Профессии моей семьи». 
На завершающем этапе профориентационной работы (в 9-11 кл.) ключевую роль в правильном 
выборе профессии играет эффективная организация предпрофильной подготовки и 
профильного обучения. В школе создан социально-экономический профиль. Перечень профилей 
может меняться, исходя из запросов обучающихся, родителей (законных представителей), 
появления новых востребованных профессий и специальностей. 

Вариативные модули 
Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе МАОУ «Школа №5» сформировано детское общественное объединение «Новое 
поколение». Его правовой основой является Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 
20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 
Деятельность объединения строится на принципах: 

• равенства всех участников; 
• добровольного привлечения к различным видам деятельности; 
• развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки, учета возрастных и 

индивидуальных способностей. 
Деятельность объединения осуществляется по семи направлениям; гражданско- патриотическое, 
спортивно-оздоровительное, творческое, экологическое, лидерское, проектировочное, духовно-
нравственное. Участниками объединения являются учащиеся 5-8 классов. 
Обучающиеся школы участвуют в деятельности не только школьных, но и всероссийских 
общественных объединений. 
С начала функционирования ОО активно развивается юнармейское движение, в школе создан 
отряд «Патриот». Основными целями этого движения, является воспитание сильного, умного, 
красивого и здорового поколения патриотов, любящих свою Родину, знающих ее историю, 
готовыми протянуть руку помощи в любой ситуации и конечно же встать на её защиту. 
Основные направления деятельности: 

• Знакомство с основами воинской службы и поискового дела 
• Изучение ратных страниц истории Отечества 
• Строевая, огневая, спортивная и медицинская подготовка 

Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает совместные 
действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального опыта, 
формирования ценностных ориентаций и личностной самореализации. 
Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 
руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 
объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 
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возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
• создание и организацию деятельности проектных разновозрастные команды в 

соответствии с задачами детского общественного объединения; 
• организацию общественно полезных дел; 
• договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 
(клятва) при вступлении в объединение; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 
знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
 

Модуль «Добровольческая деятельность» 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 
проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 
коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 
эмпатию, умение сопереживать. Реализуется план работы волонтерского отряда «Горящие 
сердца» 
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. На внешкольном 
уровне: 

•  участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областного 
характера); 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 
микрорайоне расположения школы; 

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 
(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 
детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 
благоустройству территории данных учреждений; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 
помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 
• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 
• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 
• участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход 

за деревьями и кустарниками). 
• Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 
• акция «От сердца к сердцу» 
• День волонтера-день единых действий 
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• акции совместно отрядом ЮИД; 
• благотворительная ярмарка; 
• благотворительная акция ко Дню спонтанной доброты «Давайте будем добрее» (сбор 

необходимых принадлежностей для детей, находящихся в трудных жизненных 
ситуациях); 

• весенняя(осенняя) неделя добра. 
• Акции:   «Своих    не    бросаем»,    «Подарок    ветерану»,    «Открытка    ветерану», 

«Четвероногий друг»; 
• проведение мастер-классов творческой направленности; 
• проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 
• мероприятия в рамках Дня защиты детей; 
• мероприятия в рамках Дня Победы. 

 
Модуль «Школьное инициативное бюджетирование» 

 Предназначением школьного инициативного бюджетирования в сфере воспитания является 
вовлечение участников образовательных отношений (администрации, педагогов, родителей, 
школьников) в общественные изменения, затрагивающие различные элементы внутришкольной 
инфраструктуры и жизни детско-взрослых сообществ, в принятие бюджетных решений, 
позволяющих изменить к лучшему школьную территорию, инфраструктуру, коллективную 
жизнедеятельность и быт. Школьное инициативное бюджетирование включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на выявление и поддержку инициатив обучающихся 
общеобразовательных организаций по реализации проектов, касающихся развития школьной 
инфраструктуры (создания, ремонта, технического перевооружения или переоснащения 
объектов школьной инфраструктуры, а также материально-технического оснащения учреждений 
образования), организацию событий, актуальных для жизни детско-взрослых сообществ. 
Инициативы обучающихся могут предполагать оформление интерьера школьных помещений, 
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций творческих работ школьников, 
озеленение пришкольной территории, создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле 
школы стеллажей свободного книгообмена и т.д.  
Необходимым финансовым условием осуществления в общеобразовательной организации 
школьного инициативного бюджетирования является выделение для этого части школьного 
бюджета. Размер расходов, предусматриваемых сметой инициативных проектов должен 
соответствовать объему средств, выделенных администрацией общеобразовательной 
организации на указанные цели. 
Через механизм школьного инициативного бюджетирования реализуются проекты, 
предложенные обучающимися, но не администрацией школы, органами местного 
самоуправления. Проекты, которые реализуются через механизм школьного инициативного 
бюджетирования, ориентированы на решение конкретной проблемы в школе или школьной 
среде. Для реализации за счет бюджетных средств проекты отбираются непосредственно 
участниками образовательных отношений (решение принимается, например, путем 
общешкольного голосования). 
Цикл школьного инициативного бюджетирования включает восемь этапов:  
1. информирование о школьном инициативном бюджетировании;  
2. выдвижение проектных идей (инициатив);  
3. создание и работа школьных проектных команд;  
4. экспертиза и доработка инициативных проектов школьного инициативного бюджетирования;  
5. презентация, продвижение и обсуждение инициативных проектов; 
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6. отбор для реализации инициативных проектов школьного инициативного бюджетирования 
(голосование за выдвинутые проекты);  
7. реализация проектов инициативных проектов школьного инициативного бюджетирования;  
8. презентация реализованных проектов (например, церемония торжественного открытия).   
Длительность одного цикла школьного инициативного бюджетирования составляет от полутора 
до трех месяцев, поэтому в течение каждого учебного года предусматриваются осенний и 
весенний циклы.  
Школьное инициативное бюджетирование ориентировано на воспитание обучающихся 7–11 
классов. 
Регулирование возникающих в образовательной организации общественных отношений, 
связанных с реализацией проектов школьного инициативного бюджетирования и поддержание 
их функционирования в длительной перспективе требует специального нормативно-правового 
обеспечения  
Приказ директора о реализации школьного инициативного бюджетирования,  
Положение о школьном инициативном бюджетировании,  
Протокол заседания Совета школы, Наблюдательного совета 
Успешность организации совместной деятельности в рамках школьного инициативного 
бюджетирования обусловлена наличием актива ШкИБ (педагогов-кураторов, школьников-
волонтёров инициативного бюджетирования, членов совета школы и совета обучающихся. 

Раздел 3. Организационный 

3.1 Кадровое обеспечение 
МАОУ «Школа №5» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определенных программой. 
Должностные инструкции, содержат конкретный перечень должностных обязанностей 
работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательной организации в соответствии с 
«Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих» и требованиями Профессионального стандарта. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала МАОУ «Школа №5» является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Формами повышения квалификации являются: курсы переподготовки, курсовая подготовка, 
участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 
реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 
различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

3.2 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: 
• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 
• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 
• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 

• формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
воспитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 
адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 
форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов; 
личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

3.3 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 
социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 
• соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 
• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 
• регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 
• сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими и не получившими награды); 
• привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 
организаций, их статусных представителей; 
• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги классов. 
Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 
классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 
собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося. 
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 
группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 
изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 
возможно ведение портфолио класса. 
Рейтинги — учет достижений в рейтинге «Лучший класс» 

3.4 Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
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результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 
ФГОС. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 
и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов. 
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 
обучающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

• планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

• распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 
организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 
участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 
саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 
Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям а) Оценка 
результатов воспитательной деятельности: 

• численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам; 

• численность / доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе школы, в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

• доля обучающихся,   участвовавших в творческих мероприятиях
 (конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

• доля детей, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая 
работа в течение календарного года, состоящих на любых видах учета; 

• отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 
• отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших антиобщественные 

действия; 
• отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении; 
• численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
• численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов различного уровня 
• привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным поведением 
• количество обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного 

взыскания 
б) Оценка педагогических условий осуществления воспитательной деятельности 

• численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года 
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повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам 
осуществления воспитательной деятельности 

• выполнение плана воспитательной работы 
• разнообразие форм воспитательной работы 
• участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях, 

проводимых в учреждении 
• участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

коллегиальных органах управления учреждением и иных органах, созданных по 
инициативе родителей (для учителя, воспитателя) 

• привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
жителей микрорайона к участию во внеурочной и досуговой деятельности, в работе 
объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной 
программой 

• проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое просвещение 
родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, групповых тематических 
консультаций, психолого-педагогических практикумов, мастер- классов по семейному 
воспитанию и т.д.) 

• доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работника (работников) 
учреждения, от общего числа опрошенных родителей 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 
педагогическим советом. 
Календарный план    воспитательной работы, план внеурочной деятельности разрабатывается и 
утверждается приказом директора ежегодно в соответствии с рабочей программой воспитания, 
ООП и другими нормативно-правовыми документами. 
 

 2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в МАОУ «Школа №5» (далее – ПКР) направлена на 
коррекцию недостатков психического и (или) физического развития обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, преодоление трудностей в освоении 
основной образовательной программы, оказание психолого-педагогической помощи и 
поддержки обучающимся. 
ПКР обеспечивает: 
• реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы, нуждающихся в 
психолого-педагогической помощи и поддержке, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью с учетом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

• создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; использование адаптированного учебно-дидактического 
обеспечения, разрабатываемого организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе совместно с другими участниками образовательных отношений; 
соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 
работников; предоставление при необходимости услуг ассистента (помощника), 
оказывающего необходимую техническую помощь. 

ПКР содержит: 
• цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении среднего общего 

образования; 
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• перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы; 
• систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования; 

• механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики педагогических 
работников, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 
Обучающийся 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 обучающихся 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 обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, 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.  

2.4.1. 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 
Цели программы: 
• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащимся 

с особыми образовательными потребностями и их родителям (законным представителям); 
• осуществление коррекции и/или компенсации недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся с особыми образовательными потребностями при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования становятся 
формирование социальной компетентности учащихся с особыми образовательными 
потребностями, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 
Задачи программы: 
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
• определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности; 

• создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 
аттестации; 
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• 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. 
Объект психолого-педагогического сопровождения - образовательный процесс, предмет 
деятельности - ситуация развития подростка, которая представлена как система отношений его с 
миром, окружающими людьми и с самим собой. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы 

ПКР включает в себя взаимосвязанные направления. Направления коррекционной работы 
способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений 
развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников.  Данные 
направления отражают её основное содержание. 
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности 
трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально – психолого-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у 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 образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее содержание: 
• выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного среднего образования; 
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии учащихся с ОВЗ; 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащихся. 
Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят 
учителя-предметники и специалисты (психолог, социальный педагог). 
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Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 
предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 
образовательной программы, основные трудности. 
Специалисты проводят 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 
обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 
разные специалисты. 
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ 
и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее содержание: 
• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 
• выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями учащихся с ОВЗ; 
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и коммуникативно-речевой сфер; 
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 
• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего общего 

образования; 
• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

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.  
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: социальным педагогом, педагогом-психологом. Специалисты, как правило, 
проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 
необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке. 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 обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 
следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 
устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 
«Развитие эмоционально-волевой сферы». 
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Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные 
занятия по развитию слуха и формированию произношения. 
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 
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 организации, методических объединений и ПМПК. 
Консультативная работа включает в себя следующее содержание: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с особыми образовательными потребностями, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с учащимися с ОВЗ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения учащегося с ОВЗ; 

• консультационную поддержку 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. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной 
и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: педагогом-психологом, 
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. 
Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 
теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с 
ОВЗ. 
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. 
Консультативная работа включает в себя следующие основные направления: консультирование 
по результатам стартовой диагностики УУД; трудности в общении со сверстниками; 
эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, негативизм, 
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демонстративность и т.д.); проблемы в детско-родительских отношениях; трудности в 
профессиональном самоопределении; осуществление индивидуального подхода в обучении и 
воспитании; трудности обучения; уровень актуального развития ребенка. 
Информационно-просветительская работа включает в себя следующее содержание: 
• информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы, видео контент), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса - учащимся (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; 

• развитие коммуникативной компетенции обучающихся, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 
собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 
психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций (социальный педагог). 
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Для реализации ПКР может быть создана рабочая группа, в которую наряду с учителями 
предметниками входят следующие специалисты: педагог-психолог, методист, социальный 
педагог, медицинский работник. 
Рабочей группой анализируется состав детей с ОВЗ, их особые образовательные потребности; 
сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 
категорий учащихся с ОВЗ, разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся 
с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; осуществляется внутренняя 
экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 
программы совместно с педагогами, работающими с детьми с ОВЗ. 
На основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 
центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 
организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы 
осуществляется комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ, которое обеспечивается в том числе и специалистами образовательной 
организации: педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом и 
регламентируется локальным актом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 
в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 
взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрации и 
родителей (законных представителей). 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются медицинским 
работником на регулярной основе. Медицинский работник может участвовать в диагностике 
школьников с ОВЗ, в определении их индивидуального образовательного маршрута, проведении 
консультаций для педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 
(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 
Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 
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осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальный 
педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов, создание комфортной и 
безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом- психологом) 
участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 
оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 
конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 
ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 
выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 
педагога являются: внеурочные индивидуальные (групповые) занятия; беседы (со школьниками, 
родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 
педагогами), выступления на родительских собраниях, классных часах. Социальный педагог 
взаимодействует с педагогом-психологом, педагогами класса, в случае необходимости с 
медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 
основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 
комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть 
организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 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 ОВЗ. 
Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся с ОВЗ, 
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами (чтение 
лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов). 
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса 
(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 
диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 
Для реализации ПКР может быть создан психолого-медико-педагогического консилиум (далее – 
ПМПк). 
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение 
и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и 
утверждается локальным актом. 
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи 
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 
случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 
методов, приемов и средств обучения). 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. 
В состав ПМПк входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, 
медицинский работник, а также представитель администрации. Родители уведомляются о 
проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 
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кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 
информационных. 
Организационные условия 
В образовательной организации создана образовательная среда для обучения учащихся с ОВЗ. 
Обучение осуществляется учителями образовательной организации. Особенности организации 
образовательного процесса для каждого обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а 
также соотношение объема проведенных занятий с использованием дистанционных 
образовательных технологий или путем непосредственного взаимодействия учителя с 
обучающимся, определяются индивидуально на основании рекомендаций специалистов. 
ПКР предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 
варианты специального сопровождения обучающихся с ОВЗ. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 
образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; 
с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 
Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальному общему образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый. 
Кадровые условия 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими курсовую или другие 
виды профессиональной подготовки. 
С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы основного 
общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 
коррекционную работу включены педагог-психолог, социальный педагог и медицинский 
работник. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Психолого-педагогические условия 
1. Дифференцированные условия: оптимальный режим учебных нагрузок.  
2. Психолого-педагогические условия: коррекционная направленность учебно-воспитательного 
процесса, учёт индивидуальных особенностей, соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима, использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности.  
3. Специализированные условия: выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, введение в 
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
обучающегося, использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья, комплексное 
воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.  
4. Здоровьесберегающие условия: оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм.  
5. Участие обучающихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях образовательной организации. 
Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 
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(или) физического развития. 
Программно-методические условия 

В процессе реализации ПКР используются рабочие программы социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 
для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, социального 
педагога и др. 
Материально-технические условия 
В образовательной организации создаются материально-технические условия, позволяющие 
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду. обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ в здание и помещения, организацию их 
пребывания и обучения, включая пандусы, оборудованные учебные места, учебное 
оборудование, а также оборудование для организации коррекционных занятий, спортивных и 
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 
лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания. 
При необходимости организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест 
проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также оснащение их 
комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 
программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития 
обучающихся с ОВЗ. 
С учетом технических возможностей при наличии согласия педагогического работника рабочее 
место педагогического работника оснащается аппаратно-программным комплексом и 
обеспечивается доступом к сети Интернет в образовательной организации или непосредственно 
по месту проживания педагогического работника. 
Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного процесса на 
договорной основе во временное безвозмездное пользование: 
• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места педагогического 

работника соответствующий договор заключается с образовательной организацией; 
• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка-инвалида 

соответствующий договор заключается с его родителями (законными представителями). 
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной 
среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационно- коммуникационных 
технологий. 
В образовательной организации может быть создана система широкого доступа обучающихся с 
ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
Результатом реализации указанных условий является создание адаптивной и коррекционно-
развивающей образовательной среды: 
• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ; 
• обеспечивающей качество, доступность и открытость среднего общего образования для 

обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей), способствующей достижению 
результатов освоения ООП СОО обучающимися с ОВЗ  в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО.  

2.4.4. Механизм взаимодействия учителей, специалистов, медицинских работников 
образовательной организации, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 
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внешкольной деятельности 
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 
образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 
(внеурочной деятельности). 
В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 
содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-
предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 
помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 
методы и приемы. 
Коррекционная работа 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 обучающихся с ОВЗ. Освоение 
учебного материала учащимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 
Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 
деятельности. В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (педагог-психолог и др.) по индивидуально ориентированным коррекционным 
программам. 
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих 
и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 
учебные планы. 
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может сопровождаться 
дистанционной поддержкой. 
При реализации содержания коррекционной работы (план обследования обучающихся с ОВЗ, 
образовательные потребности обучающихся, индивидуальные коррекционные программы, 
специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 
развития) распределяются зоны ответственности между учителями и специалистами. 
Обсуждения проводятся на методических объединениях рабочей группы. 
Механизм реализации ПКР раскрывается во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных 
программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский работник) 
внутри образовательной организации и в сетевом взаимодействии. 
Взаимодействие включает: 
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося с ОВЗ, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 
учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер. 

В качестве механизма реализации ПКР может быть использовано социальное партнёрство, 
которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательной организации с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
обучающихся с ОВЗ; 
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• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 
основную образовательную программу ФГОС СОО. 
Результаты обучающихся 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; 

• 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. 
Обучающиеся 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 обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
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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 обучающимися с ОВЗ 
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 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 условиях. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1. Учебный план СОО 
Учебный план МАОУ «Школа №5»   на уровне среднего общего образования является одним 

из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Учебный план определяет  перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся и состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использовано 
на:  

– увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части, в том числе на углубленном уровне;  

– введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

– другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  
Учебный план определяет:  

- нормативный срок освоения ООП СОО  -  2 года;  
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- количество учебных занятий за два года на одного обучающегося – не менее 2170 часов 
и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю).   

- Гуманитарный профиль 
Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 5-ти дневная 

неделя 
Количество часов 

в неделю 
10 

класс 
11 

класс 
(2024-
2025 

уч.год) 
Обязательная часть    

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 
Литература Б 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык  У 5 5 
Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 

анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 
Вероятность и 

статистика 
Б 1 1 

Информатика Б 1 1 
Естественно-

научные предметы 
Физика Б 2 2 
Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 
Общественно-
научные предметы 

История Б 2 2 
Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 
Физическая 

культура, основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 2 2 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

 Индивидуальный 
проект 

 1 0 

ИТОГО  31 30 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 3 4 

Элективный курс «Курс практической 
грамотности» 

 1 1 

Элективный курс «Основы культурологии»  0 1 
Элективный курс «Математика: избранные 
вопросы» 

 1 1 
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Элективный курс «Основы молекулярной 
биологии» 

 1 1 

Учебные недели  34 34 
Всего часов  34 34 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

 34 34 

-  
Формы проведения промежуточной аттестации  
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ 
МАОУ «Школа № 5» от 03.12.2021г. №524).  
Промежуточная аттестация может проводиться в различных формах:  
– устные индивидуальные опросы, собеседование;  
– комплексные работы, письменные контрольные работы;  
– сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания, 
грамматические задания);  
– проверка техники чтения, контрольное списывание, проверка навыков работы с 
текстом;  
– защита  проектов,  рефератов,  творческих,  учебно-исследовательских  работ, 
компьютерных презентаций;  
– письменные и устные зачеты, тестирование, в том числе с использованием ИКТ, сдача 
нормативов по физической культуре. 
Промежуточная аттестация в качестве отдельной аттестационной процедуры проводится по 
следующим учебным предметам:  
- 10 класс - русский язык, математика, иностранный язык, история. По всем остальным 
учебным предметам в 10 классе промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
отметок за полугодия. Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию, определены 
календарным учебным графиком на 2023/24 учебный год. 

 
При реализации учебного плана гуманитарного профиля, количество часов на физическую 

культуру составляет 2 часа, третий час рекомендуется реализовывать образовательной 
организацией за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 
внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций 
школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта.   

3.2. Календарный учебный график среднего общего образования 
1. Продолжительность учебного года: 34 учебные недели  
2. Образовательная деятельность осуществляется в одну смену. 
3. Реализация основной общеобразовательной программы в 10-11 классах осуществляется в 

режиме 5-ти дневной учебной  недели (понедельник-пятница). 
4. В первый учебный день каждой учебной недели перед первым занятием, на котором 

реализуется цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», организована церемония 
поднятия Государственного флага Российской Федерации, которая сопровождается 
исполнением Государственного гимна Российской Федерации.  

5. Регламентирование образовательного процесса в соответствии с СП 2.4.3648-20  
6. Продолжительность уроков в 10 классах 45 минут.  
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7. Начало работы факультативов - через 20 минут после окончания последнего  урока. 
8. Организация внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов в МАОУ «Школа №5» 

осуществляется через 30 минут после окончания последнего урока. 
9. Организация деятельности объединений дополнительного образования обучающихся 10-11 
классов в МАОУ «Школа №5» осуществляется через 30 минут после окончания последнего урока 
по следующим направленностям: 

• социально-педагогическое; 
• художественное; 
• физкультурно-спортивное; 
• туристско-краеведческое; 
• естественно-научное; 
• техническое 

9.  Режим организации питания: на каждый прием пищи отводится 20 мин. 
10. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 

3.3. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности СОО МАОУ «Школа №5» обеспечивает введение в действие 
и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и 
определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МАОУ «Школа 
№5». Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего и среднего общего образования. 
Цель внеурочной деятельности: 
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 
учёбы время; 
- Создание воспитывающей среды,   обеспечивающей активизацию 
 социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 
развитие здоровой, творчески растущей личности,  с формированной
 гражданской  ответственностью и  правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  
Основные задачи организации внеурочной деятельности: 
поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых  
результатов освоения программы начального общего образования; 
совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в  
разновозрастной школьной среде; 
формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил  
безопасного образа жизни; 
повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса  
к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и  
индивидуальных особенностей участников; 
развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,  
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обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться,  
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений  
командной работы; 
поддержка детских объединений, формирование умений ученического  
самоуправления; 
формирование культуры поведения в информационной среде. 

Модель организации внеурочной деятельности — оптимизационная, в ее реализации 
принимают  участие все  педагогические  работники организации (учителя, 
 классный руководитель, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 
старший вожатый и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный 
руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 
финансовых расходов на внеурочную 
деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОО, 
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 
Механизм конструирования оптимизационной модели: 
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 
своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
• ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и 
методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 
организационном единстве всех его структурных подразделений. 

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 
обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 
опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 
материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 
образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 
субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 
самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 
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деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, 
осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, 
поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 
учебногогода при организации внеурочной деятельности. Часть программы 
внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о 
времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе 
кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 
образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 
успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 
значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 
по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 
ребенка. 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

• Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 
закаливанию и физической культуре; 

• Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 
выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 
мировоззрения, 

 стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике; 

• Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

• Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность; 

• Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 
лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
1. Курсы внеурочной деятельности; 
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2. Объединения дополнительного образования (ОДО); 
3. Экскурсии; 
4. Кружки; 
5. Секции; 
6. Конференции; 
7. Ученическое самоуправление; 
8. Олимпиады; 
9. Соревнования; 
10. Конкурсы; 
11. Фестивали; 
12. Поисковые и научные исследования; 
13. Общественно-полезные практики; 
14. Научные клубы 
15. Профессиональные пробы 
16. Общественные объединения - «Движение первых», Волонтерское движение, ЮИД и 

т.п. 
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 
нагрузка обучающихся, предусмотрена учебными планами и осуществляется в соответствии 
с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. 
Для обучающихся, посещающих занятия дополнительного образования образовательной 
организации, организаций дополнительного образования города, спортивных школах, 
музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 
деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 
обучающихся, справок, указанных организаций. 
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут 
после окончания учебной деятельности. 
Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 
количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом 
необходимости разгрузки последующих учебных дней. 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 
Образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся могут быть 
трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со 

   своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями       социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с 
другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 
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их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и 
на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 
действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 
стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной 
деятельности школьников: 

1- й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь; 
2- й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 
3- й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни. 
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания 
и социализации детей), в частности: 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников; 

• формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 
(российской), этнической, культурной и др. 

План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СанПиН и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-11 классах, 
реализующих 
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 
Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает 
материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному
 плану внеурочной деятельности. 
Реализация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с запросом 
обучающихся, их родителей (законных представителей). 
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 
деятельности, объединения дополнительного образования школы (на их изучение 
установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с утвержденной 
программой) и несистемные занятия (на их изучение установлено общее количество часов в 
год в соответствии с рабочей программой воспитания). 
Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям по выбору родителей/законных 
представителей и обучающихся в соответствии с утвержденным в начале учебного года 
расписанием. 
Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 
руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы рабочей 
программы воспитания. В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной 
деятельности, так 

как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 
деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 
спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом их 
интересов и индивидуальных особенностей. 
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План внеурочной деятельности 
обучающихся 10-11 классов 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Наименование 
рабочей                     программы 

Форма проведения Количество 
часов в неделю 

10 11 
Духовно-нравственное «Разговоры о важном» Курс внеурочной 

деятельности 
1 1 

Вокальная студия 
«Мелодия» 

ОДО 1 1 

Общешкольные 
мероприятия - праздники, 
концерты Участие в 
конкурсах различного 
уровня, 
Общешкольные мероприятия – 
патриотические акции, 
флешмобы 

Несистемные 
занятия 

1 1 

 

«Юнармия» ОДО 1 1 
Спортивно 
-оздоровительное 

«Патриот» Несистемные 
занятия 

1 1 

 Туристический клуб «Следопыт» ОДО 1 1 

«ОФП» Курс внеурочной 
деятельности 

1 1 

Общеинтеллектуальное Викторины, квизы, квест-игры, 
участие в олимпиадах, 
конкурсах 

Несистемные 
занятия 
Проектно- 
исследовательская 
деятельность 

1 1 

Социальное  «Профминимум» Курс внеурочной 
деятельности 

1 1 

ЮИД, 
Волонтерский отряд 

Социальные акции 
школьников в 
окружающем 
школу социуме 

1 1 

Медиастудия 
«Объектив» 

ОДО 1 1 

Общекультурное Театральная студия 
«Балаганчик» 

ОДО 1 1 

Участие в конкурсах 
различного уровня, 
Общешкольные мероприятия 
– акции, 
флешмобы 

Несистемные 
занятия 

1 1 

Итого в неделю 
По выбору родителей (законных представителей) обучающихся – не более 10 

часов в неделю 

10 10 

Итого в год 
По выбору родителей (законных представителей) обучающихся – не более 700 

часов за 2 года обучения 

340 330 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
Кадровое обеспечение 

МАОУ «Школа №5» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации. 
Для реализации ООП СОО в МАОУ «Школа №5» сформирован педагогический коллектив:  
• Учитель-предметник (организует условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса);  
• Педагог-психолог (оказывает помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями);   
• Заведующий библиотекой (обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 
содействует формированию информационной компетентности обучающихся путем обучения 
поиску, анализу, оценке и обработке информации)  

• Социальный педагог (организует социально-педагогическую деятельность детей и взрослых);  
• Административный персонал (обеспечивает условия для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу);  
• Учебно-вспомогательный персонал (обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, системное администрирование, поддержание сайта 
школы и пр.) 

Должностные инструкции, содержат конкретный перечень должностных обязанностей 
работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательной организации в соответствии с 
«Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих» и требованиями Профессионального стандарта. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала МАОУ «Школа №5» является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационной комиссией, в соответствии с Порядком 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.   
Педагогические работники Учреждения целенаправленно работают над повышением 
профессиональной компетентности. Формами повышения квалификации являются: курсы 
переподготовки, курсовая подготовка, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-
классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 
публикация методических материалов. 
В МАОУ «Школа №5» созданы условия для:   
• применения дистанционных образовательных технологий;   
• оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 
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педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 
использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;   

• стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, 
их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими 
современных педагогических технологий;   

• повышения эффективности и качества педагогического труда; выявления, развития и 
использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

• осуществления мониторинга результатов педагогического труда.   
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС СОО: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС СОО; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
• Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 
• Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 
• Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО. 
• Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации. 
• Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 
• Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 
и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 
решений педагогического совета, размещенных в школьных группах, презентаций, приказов, 
инструкций, рекомендаций, резолюций и т.д. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

В МАОУ «Школа №5» созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 
• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 
педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 
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• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 
Важной составляющей деятельности школы является психолого-педагогическое сопровождение 
педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания 
комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 
профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. Отдельное место в психолого-
педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, в процессе 
которой педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы 
взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии 
друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения 
проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 
коллегами. По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 
проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 
лекции, семинары, практические занятия. 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 
родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 
собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 
круглые столы, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическое просвещение 
обучающихся осуществляется на психологических занятиях, интегрированных уроках, 
консультациях, дистанционно. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 
МАОУ "Школа №5". Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
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основного общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных 
услуг на основании бюджетной сметы. Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 
образования, включая: 
• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 
• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
• прочие расходы. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 
ключевые возможности, обеспечивающие достижение обучающимися установленных 
Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 
основной образовательной программы:  
• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности 
• проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 
оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений) 

• художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 
художественно-оформительские и издательские работы 

• научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 
использованием рукомесла и цифрового производства 

• получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 
культуры 

• базовое и углубленное изучение предметов;  
• проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, программирования 
• наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений 
• физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 
• исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий 
• практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий 
• размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации 
• индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование 
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динамики промежуточных и итоговых результатов 
• доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся;  

• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения 
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической 
работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедийным сопровождением);  

• маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 
изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление 
школы в социальных сетях и пр.);  

• организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся и педагогических работников. Указанные виды деятельности обеспечиваются 
расходными материалами.  

Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный процесс, 
реализацию ООП СОО 

Наименование Количество 
специализированные учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими местами 

педагогов 

10  
• кабинет русского языка/литературы, 

родного языка 
• кабинет математики 
• кабинет информатики 
• кабинет иностранного языка 
• кабинет географии 
• кабинет биологии 
• кабинет химии 
• кабинет физики 
• кабинет ОБЖ 
• Кабинет истории/обществознания/права/ 

экономики 
Кабинеты для занятий внеурочной 

деятельностью 
2 

Большой спортивный зал 1 
Малый спортивный зал 1 

Стадион широкого профиля 1 
Спортивные и игровые площадки 4 

Актовый зал 1 (240 мест) 
Обеденный зал 1 (180 мест) 

Библиотека 1 
Гардероб 4 

Медицинский блок 1 
Сан.узлы, места личной гигиены Оборудованы на каждом этаже ОО 

В школе создана единая информационная среда: компьютерное оборудование с выходом в 
Интернет, множительная техника для обеспечения учащихся учебно- дидактическими 
материалами, все компьютеры объединены в единую локальную информационную сеть.  
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Материально-техническое  оснащение  образовательной  деятельности  школы 
обеспечивает учащимся возможности для выпуска школьных печатных изданий, работы 
школьного сайта.  

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая  педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественно-научной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.  
В образовательной организации созданы необходимые условия для предоставления 
качественных образовательных услуг и обеспечения управления образовательным процессом на 
основе информационных технологий, в том числе: 
• Школа подключена к сети Internet, функционирует Wi-FI. 
• Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах школы. 
• Используется лицензионное программное обеспечение. 
• Имеется школьный сайт 
• Проведена внутришкольная локальная сеть 
• В школе ведется видеонаблюдение. 
• Посетили курсы повышения квалификации по ИКТ - 100% административного и 

педагогического персонала. 
• В постоянном режиме функционирует компьютерный класс, оснащенный 

специализированной учебной мебелью и техникой. 
• Рабочие места педагогов и работников школы оснащены персональными 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 
дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 
подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования 
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ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 
Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиа коллекция). 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради- 
тренажеры). 
МАОУ «Школа №5» обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 
общего образования на определенных учредителем образовательной организации языках 
обучения и воспитания. 
Информационное обеспечение образовательного процесса школы: обеспеченность учебниками             
ФГОС – 100%, что позволяет проводить образовательный процесс в полном объеме. Фонд 
учебной литературы соответствует требованиям ФГОС, учебники библиотечного фонда входят в 
Федеральный перечень учебников. Фонд учебной литературы библиотеки формируется за счет 
средств областного бюджета. Учебно- методическое и библиотечно-информационное оснащение 
библиотеки способствует качественному обеспечению образовательного процесса школы. 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 
пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

3.4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы 

Учебное и программно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 
реализуемым образовательным программам. Информационно- библиотечный центр имеет 
абонементную, читальную зоны, имеется помещение книгохранилища.  
Обеспеченность школы учебниками, учебными программами, литературой позволяет проводить 
образовательный процесс в полном объеме.  
Информирование педагогов, обучающихся и их родителей осуществляется через общешкольные 
родительские собрания, информационные стенды, через размещение информации в Интернете 
посредством электронного журнала/дневника.  
Все учебные кабинеты подключены к локальной сети школы и имеют выход в Интернет.  
В МАОУ «Школа №5» обеспечивается информационная поддержка деятельности обучающихся 
и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 
библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 
поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 
образовательным ресурсам Интернета). 100 % укомплектованность учебниками, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы среднего общего образования на русском языке. Норма 
обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 
расчета:  
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы среднего 
общего образования; не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
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учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений учебного плана основной образовательной программы среднего 
общего образования.  
Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 
современную художественную литературу; научно-популярную и научно- техническую 
литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 
экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- библиографические и 
периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 
самоопределению обучающихся.  
 
 
3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ООП 

СОО 
Достижение многих личностных и метапредметных результатов обучения, формирования и 
развития современных компетентностей и навыков 21 века в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО невозможно без сформированной субъектной позиции обучающихся в отношении своей 
образовательной деятельности. Так, например, такой личностный результат, как осознанный 
выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов, 
возможен при условии, что выпускник может управлять собственной деятельностью по 
осуществлению выбора, т.е. быть субъектом собственной деятельности, уметь ставить 
собственные цели деятельности и планировать пути их достижения.   
Становление субъектности возможно в специально организованной образовательной среде, 
основанной на принципах индивидуализации и деятельности. Данная среда разрабатывается в 
школе в рамках учебного предмета «Индивидуальный проект».   
Ситуация выбора — главная составляющая в организации проектной деятельности: 
обучающиеся в процессе работы постоянно должны принимать решения относительно своих 
дальнейших действий, они выбирают способ работы, форму представления результатов, главные 
идеи проекта, вариант взаимодействия с другими участниками и педагогом, экспертом, 
консультантом.   
Кроме того, требуют разработки и реализации механизмы развития образовательной 
организации, нацеленные на совершенствование системы условий учреждения для 
максимального соответствия требованиям ФГОС СОО.   
Целевыми ориентирами в совершенствовании системы условий Школы становятся: 

Кадровые условия реализации ООП 
Сильные стороны  Слабые стороны  Необходимые мероприятия  

• высокий уровень 
мотивации пед.коллектива 
на обеспечение 
доступности 
качественного 
образования  

• школа имеет 
квалифицированный, 
обладающий большим 
творческим потенциалом 
коллектив педагогов 

Вновь сформированный  
педагогический коллектив - 
недостаточно широкое и 
активное применение новых 
моделей повышения 
квалификации педагогов 

• формирование системы 
управления школой на 
основе горизонтальных 
связей, технологии 
сотрудничества, общей 
ответственности за 
результат  

• построение внутренней 
системы оценки качества 
образования - построение 
системы  

• непрерывного 
профессионального 
развития педагогических 
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работников, внедрение 
новых форм методической 
работы, новых форм 
повышения квалификации  

• построение системы  
• стимулирования 

работников школы и 
оценки качества их труда 

Материально-технические условия реализации ООП 
Сильные стороны  Слабые стороны  Необходимые мероприятия  

• образовательные услуги 
школы востребованы в 
микрорайоне  

• оснащение школы 
позволяет организовать 
образовательный процесс 
в рамках учебного дня в 
трех образовательных 
средах: урочной, 
внеурочной и 
внешкольной  

разный уровень владения 
педагогами современными 
средствами ИК – технологий, 
которыми оснащена школа  

• оперативное освоение 
современных средств ИК - 
технологий  

• внедрение бережливых 
технологий - привлечение 
добровольных 
пожертвований и целевых 
взносов физических и 
(или)  

• юридических лиц - 
повышение  

• энергоэффективности при 
эксплуатации здания  

Психолого- педагогические условия реализации ООП  
Сильные стороны  Слабые стороны  Необходимые мероприятия  

• созданы условия для 
успешной адаптации при 
переходе в новую школу  

Трудности в адаптации в 
новом детском коллективе 

• мероприятия, условия дляя 
успешной социально-
педагогической адаптации, 
социализации 

Информационно-методические условия реализации ООП 
Сильные стороны  Слабые стороны  Необходимые мероприятия  

• созданы основы новой 
образовательной среды, 
включающей новое 
содержание образования, 
новые технологии 
обучения, воспитания и 
развития, способствующие 
развитию творческой 
активности, 
познавательного интереса, 
самореализации, учебной 
самостоятельности 
обучающихся;  

• настороженное 
отношение части родителей 
к расширению объема 
самостоятельной работы 
ребенка для достижения 
индивидуальных 
результатов, расширению 
электронной среды 
обучения - недостаточно 
широко развита система 
социального партнерства  

• проведение 
просветительской работы 
с родителями (законными 
представителями) 
учащихся - вовлечение 
родительской 
общественности, 
социальных  

• партнеров в процесс 
реализации ООП  

• использование 
возможностей социума в 
реализации ООП  

• обеспечение 
информационной 
открытости учреждения 
через использование 
электронных журналов и  
дневников, сайта школы, 
личных сайтов учителей, 
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издание школьных СМИ  
3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Достижение целевых ориентиров в системе условий, обеспечивающих гарантию качества 
образования в соответствии с требованиями ФГОС и его новой идеологией, требует выполнения 
определенного комплекса управленческих действий. Первейшая обязанность образовательной 
организации – обеспечение всех необходимых и достаточных условий освоения стандартов 
второго поколения. Обеспечение условий реализации образовательной программы школы 
адресовано к профессиональному сообществу, родителям, как участникам образовательных 
отношений, социальным партнерам и ориентировано на институциональные решения в 
управлении качеством образования. 

Условия 
реализации 
ООП СОО 

Целевой ориентир 
Механизмы достижения целевого 

ориентира 

Нормативно- 
правовые 

Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 
образовательной организации 
в условиях ФГОС 

Создание и своевременная коррекция 
локальных актов, обеспечение 
участия обучающихся, их родителей 
(законных представителей), 
педагогических работников и 
общественности в разработке ООП 
СОО, проектировании и развитии 
внутришкольной     социальной среды 

Кадровые Уровень квалификации 
работников должен 
соответствовать 
квалификационным 
характеристикам. 
Обеспечение непрерывности 
профессионального развития 

Прием работников в соответствии с 
квалификационными требованиями. 
Организация аттестации 
педагогических кадров. 
Организация методической работы в 
школе. Направление работников на 
дополнительное 
профессиональное обучение не реже 
1 раза в 3 года 

Финансовые Обеспечение реализации ООП 
СОО вне зависимости от 
количества учебных дней в 
неделю 

Бюджетное финансирование в 
соответствии с установленными 
нормативами. Привлечение в 
порядке, установленном 
законодательством РФ, 
дополнительных финансовых 
средств 

Материально- 
технические 

Обеспечение возможности 
достижения обучающимися 
установленных Стандартом 
требований к результатам 
освоения ООП СОО 
Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм 
образовательного процесса 
Обеспечение возможности 
для беспрепятственного 

Планомерное развитие и обновление 
материально-технической базы 
образовательной организации 
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доступа обучающихся с ОВЗ к 
объектам инфраструктуры 
образовательной организации 

Создание 
информационно- 
образовательной 
среды 

Обеспечение возможности 
осуществления в электронной 
(цифровой) форме 
планирования, фиксирования 
хода и результатов освоения 
образовательной 
деятельности, взаимодействия 
участников образовательных 
отношений посредством сети 
Интернет, взаимодействие 
образовательной организации 
с внешним миром в 
управленческой сфере и т.п. 

Создание нормативно-правовых 
актов, обеспечивающих 
функционирование 
информационной образовательной 
среды в соответствии с 
законодательством РФ. 
Планомерное развитие и 
обновление технического и 
программного обеспечения 
информационной образовательной 
среды. Организация повышения 
ИКТ компетентности участников 
образовательных отношений 

Учебно- 
методические и 
информационные 

Обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого 
доступа всех участников 
образовательных отношений 
к любой информации, 
связанной с реализацией 
ООП СОО 

Планомерное обеспечение 
печатными образовательными 
ресурсами и ЭОР по всем 
предметам учебного плана, а 
также дополнительной 
литературой. Организация 
доступа к ЭОР, размещенным в 
федеральных и региональных 
базах. 

3.4.9. Сетевой график (дорожная карта) формирования системы условий реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 
обеспечение реализации   
ФГОС СОО 

1. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требованиям 
ФГОС СОО (цели образовательного 
процесса,  режим занятий, 
финансирование, материально- 
техническое обеспечение и др.). 
2. Приведение должностных 
инструкций работников 
образовательной организации в 
соответствие с профессиональным 
стандартом. 
3. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС СОО. 
4. Разработка и корректировка 
локальных актов, устанавливающих 

В течение 
учебного года  
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требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного  
процесса 
5. Корректировка ООП (учебного 
плана, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, годового 
календарного учебного графика) 

 
 

 
 
 
Начало учебного  
года 

Финансовое обеспечение 
реализации ФГОС СОО 

Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 
Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования 
Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

Начало 
календарного 
года Ежегодно 
 
 
 
 

 
 
По мере изменения 
условий работы, 
нагрузки 

Организационное 
обеспечение реализации 
ФГОС СОО 

Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по 
организации введения и реализации 
ФГОС СОО 
Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного 
образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности 
Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и  родителей 
по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности. 

Август ежегодно 
 
 
 

В начале учебного 
года 
 
 
 
 
 
В течение учебного 
года 

Кадровое обеспечение 
реализации ФГОС СОО 

Анализ кадрового обеспечения 
реализации ФГОС СОО 
Создание (корректировка) плана- 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной 

Август/январь 
ежегодно 
Сентябрь 
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организации в связи с реализацией 
ФГОС СОО 
Корректировка плана научно- 
методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы реализации ФГОС СОО 

 
По мере 
необходимости 

Информационное 
обеспечение реализации 
ФГОС СОО 

Размещение на сайте образовательной 
организации информационных 
материалов о реализации ФГОС СОО 
Широкое  информирование 
родительской общественности о 
реализации ФГОС СОО 
Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС и 
внесения возможных дополнений в 
содержание ООП СОО. Обеспечение 
публичной отчётности ОО о ходе и 
результатах реализации ФГОС СОО 

Постоянно  

Постоянно Май 

ежегодно 

 
Июнь, ежегодно 

Материально-техническое 
обеспечение реализации 
ФГОС СОО 

Анализ материально технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО 
Обеспечение   соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС СОО 
Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям 
ФГОС СОО 
Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной 
организации 
Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС среднего 
общего образования 
Обеспечение  укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами  
Наличие доступа   образовательной 
организации   к     электронным 
образовательным    ресурсам (ЭОР), 
размещенным   в    федеральных, 
региональных и иных базах данных 

1 раз в квартал В 

течение года 

 
 
Ежедневно 
 
 
В течение года 
 
 
 

В течение года 
 
 

В течение года 
 
 

Постоянно 
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Обеспечение      контролируемого 
доступа участников образовательного 
процесса  к    информационным 
образовательным ресурсам  в сети 
Интернет 

Постоянно 

3.4.10. Контроль за состоянием системы условий основной образовательной программы 
среднего общего образования 

Контроль за состоянием системы условий в школе осуществляет администрация ОО 
Объект контроля Содержание контрольных действий 
Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации педагогических и иных работников образовательного 
учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС. 
Оценка результативности их деятельности. Принятие решений            о 
направлениях работы научно-методической, психолого- 
педагогической и других служб, корректирующих состояние работы с 
кадрами в соответствии с требованиями ФГОС. Организация работы с 
молодыми педагогами, проверка её исполнения. 

Психолого- 
педагогические 
условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню 
профессиональной квалификации работников образовательного 
учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС. Принятие 
решений о направлениях психолого-педагогической работы в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Финансово- 
экономические      
условия 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих процессов в 
ресурсах и отражение этой потребности в школе. 
Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 
образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности 

Материально- 
технические 
условия 

Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения 
требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной 
оснащенности учебной деятельности. 
Анализ занятости помещений школы, эффективности их использования; 
соответствия требованиям к оборудованию и учебным помещениям с 
учетом особенностей образовательной деятельности. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 
материально-хозяйственной деятельности в школе. Организация 
выполнения принятых решений и проверка их исполнения 

Учебно- 
методические  
условия 

Оценка степени соответствия учебно-методического 
обеспечения требованиям ФГОС. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 
учебно-методического обеспечения в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 



 

116  
  

Информационные   
условия 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 
информационного обеспечения в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 
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