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ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РСЛОШ № 9 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 .Целевой раздел ООП СОО 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность МБОУ РСОШ №9 (далее Школа) в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП СОО предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; обеспечение 

преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); обеспечение 

доступности получения качественного среднего общего образования; выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 



сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

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

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

уровне среднего общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования Школы ООП СОО 

характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования 

всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль 

и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровье сбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (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 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 пять учебных лет 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 6дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся Лицея могут 

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

пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном 



локальными нормативными актами Лицея. 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего общего 

образования, представленным во ФГОС СОО и ФОП 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 духовнонравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

формирование системы значимых ценностносмысловых 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 Лицея 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: 
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 основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География", 

"Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом уровне; 

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

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом 

и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

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

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Лицее являются: оценка 

образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

Лицея, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности Лицея как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 
независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки Лицея реализует системнодеятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебнопознавательных и учебно-



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

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: оценку 

предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности Лицея и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в Лицее; участии в 

общественной жизни Лицея, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. Результаты, 

полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов , допускается использовать только 

в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и социальной 

практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 



организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Лицея в ходе 

внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета Лицея. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 
для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз 

в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) выполняются 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

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

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). Выбор темы проекта осуществляется 

обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные материалы по социальному 

проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются Школой. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания предметных 

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

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

на успешное обучение. 



Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебнопознавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

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

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 

степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобретенных 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования способов оценки 

(например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); требования к выставлению 

отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетом степени значимости отметок 

за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией Лицея с целью оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

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

оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке 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 учетом 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 посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета Лицея. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 

подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и 

(или) для повышения квалификации педагогического работника. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДЕТОВ 

Рабочие программы учебных предметов имеют статус федеральных рабочих программ и в 

полном объеме соответствуют содержанию и планируемым результатам федеральных рабочих 

программ учебных предметов https://edsoo.ru/rabochie-programmy/ 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

соответствуют: 

1) требованиям к структуре рабочих программ ФГОС ООО (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" 

(Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034)); 

2) положениям ФОП ООО (Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»). 

На основании части 6.3. статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

11.06.2022) «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ РСОШ № 9 реализует Федеральные 

рабочие программы учебных предметов основного общего образования по русскому языку, 

литературе, истории, обществозанию, географии, ОБЖ: «6.3. При разработке основной 

общеобразовательной программы организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, предусматривают непосредственное применение 

при реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования 

федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» 

и «Окружающий мир», а при реализации обязательной части образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам 

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

безопасности жизнедеятельности». 

2.1.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
1. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» - https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/10/frp_russkij-yazyk_10-11-klassy.pdf  

2. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень) - 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_ФРП-Литература-10-11-классы.pdf  

3. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Математика» (базовый уровень) – 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/19_ФРП-Математика-10-11-классы_база.pdf 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/19_ФРП-Математика-10-11-классы_база.pdf


4. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Математика» (углублённый уровень) – 
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/20_ФРП_Математика-10-11-классы_угл.pdf 

5. Федеральная рабочая программа учебного предмета «История» (базовый уровень) - 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/29_ФРП_История_10-11-классы_база.pdf 

6. Федеральная рабочая программа учебного предмета «История» (углублённый уровень) - 
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/30_ФРП_История_10-11-классы_угл.pdf 

7. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень)  - 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_obshhestvoznanie-10-11 klassy_baza.pdfФедеральная   

8. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (углублённый уровень)  

- https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_obshhestvoznanie-10-11-klassy_-ugl.pdf 

9. Рабочая программа учебного предмета «География» (базовый уровень)  - https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/frp_geogr_10-11-klassy_baza.pdf 

10. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1 вариант - https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/36_frp_obzh_v1_10-11-

klassy.pdf 

11. Федеральная рабочая программа по  учебному предмету «Математика» углублённый уровень 

– https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/14_ФРП_Математика-7-9-классы_угл.pdf  

12. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) - 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/21_ФРП-Информатика_10-11-классы_база.pdf 

13. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублённый 

уровень) – https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/22_ФРП_Информатика-10-11-классы_угл.pdf 

14. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) – 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/23_ФРП_Физка_10-11-классы_база.pdf 

15. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» углублённый уровень – 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/24_ФРП-Физика-10-11-классы_угл.pdf 

16. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» базовый уровень – 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/25_ФРП-Химия_10-11-классы_база.pdf 

17. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» углубленный уровень – 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/26_ФРП-Химия_10-11-классы_угл.pdf 

18. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» базовый уровень – 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/27_ФРП-Биология_10-11-классы_база.pdf 

19. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый уровень) 

– https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/28_ФРП_Биология-10-11-классы_угл.pdf 

20. Федеральная рабочая программа по учебному предмету “Иностранный (английский) язык” 

(базовый уровень) – https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/4_frp-angl-yaz_10-11-klassy_baza.pdf 

21. Федеральная рабочая программа по учебному предмету “Физическая культура” - 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp-fizicheskaya-kultura_10-11-klassy.pdf 

 

2.1.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Модуль 1. Введение в проектную культуру - 4 ч 

Основные подходы к определению понятия «проект»; структура и характеристика основных 

элементов проекта. Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная 

культура. Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты 

- прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи проектирования в 

современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной 

деятельности. 

Модуль 2. Инициализация проекта - 20 ч 

Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта; определение 

жанра проекта. Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов. 

Определение цели, формулирование задач. Проектный замысел. Критерии безотметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/29_ФРП_История_10-11-классы_база.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/30_ФРП_История_10-11-классы_угл.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_obshhestvoznanie-10-11%20klassy_baza.pdfФедеральная
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_obshhestvoznanie-10-11-klassy_-ugl.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp_geogr_10-11-klassy_baza.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp_geogr_10-11-klassy_baza.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/36_frp_obzh_v1_10-11-klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/36_frp_obzh_v1_10-11-klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/14_ФРП_Математика-7-9-классы_угл.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/21_ФРП-Информатика_10-11-классы_база.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/22_ФРП_Информатика-10-11-классы_угл.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/23_ФРП_Физка_10-11-классы_база.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/24_ФРП-Физика-10-11-классы_угл.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/25_ФРП-Химия_10-11-классы_база.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/26_ФРП-Химия_10-11-классы_угл.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/27_ФРП-Биология_10-11-классы_база.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/28_ФРП_Биология-10-11-классы_угл.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/4_frp-angl-yaz_10-11-klassy_baza.pdf


Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. Методические 

рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, исследовательских работ. 

Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. 

Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

Расчет календарного графика проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты проектов, 

оформлением курсовых работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 

проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельнос ти, курсовых 

работ. Работа в сети Интернет. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов. 

Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ - 4 ч 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг выполняемых 

работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная обработка данных 

исследования, проекта и курсовых работ. Управление завершением проекта, курсовых работ. 

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых работ. 

Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке 

поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам проекта, по 

оформлению бумажного варианта проектов. 

Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности - 6ч 

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия проектной 

деятельности. Оформление отчетной документации. Экспертиза действий и движения в проекте. 

Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов. 

Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и ее 

правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О защите прав 

потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в области стандартизации. 

Сертификат соответствия. Патентное право в России. 

Модуль 5. Введение - 3 ч. 

Проект как тип деятельности проектная культура. Анализ итогов проектов 10 класса. Виды 

проектов: практико-ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, 

ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. Планирование проекта. Формы продуктов 

проектной деятельности и презентация проекта. Методология и технология проектной 

деятельности. 

Модуль 6. Мониторинг проекта - 20 ч. 

Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного положения. Анализ 

проблемы. Определение источников информации. Постановка задач и выбор критериев оценки 

результатов. Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив 

(«мозговой штурм»). Выбор оптимального варианта. Уточнение планов 

деятельности. Выполнение проекта. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Расчет 

календарного графика проектной деятельности. Работа с научной литературой. Работа в сети 

Интернет. Оформление и систематизация материалов. Способы и формы представления данных. 

Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. 

Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. 

Подготовка к публичной защите проекта. Модуль 7. Управление завершением проектов, курсовых 

и исследовательских работ- 3ч. Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, 

курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии 

контроля. Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 

завершением проекта, курсовых работ. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и 

защиты проекта, курсовых работ. Организационно-консультативные занятия. Промежуточные 



отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. Предзащита 

проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

Модуль 4. Публичная защита результатов проектной деятельности - 5 ч 

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия проектной 

деятельности. 

Модуль 8. Рефлексия проектной деятельности - 3ч 

Рефлексия проектной деятельности. Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный 

прогресс. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 

Планируемые результаты проектной деятельности обучающихся 

10 класс 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

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

достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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



сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленны й поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 



выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, поста новка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проекты; 

использовать догадку, озарение, интуицию; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленны й поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

2.2 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 



2.2.1. УЧЕБНЫЙ КУРС «РАЗНОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА И СОЗДАНИЕ 

СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ для обучающихся 10-11 класса  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

РАЗДЕЛ I. Разноаспектный анализ текста. (34 часов)  
Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями текста. Способы 

связи в тексте. Выделение микротем. Лексические, морфологические, синтаксические 

средства организации текста. Стили речи. Типы речи.  

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и 

рассуждение.  

Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и 

рассуждение.  

Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, синонимы, 

антонимы, лексика ограниченного употребления, фразеологизмы. Контекстные 

синонимы. Контекстные антонимы.  

Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, благозвучие 

(эвфония), диссонанс, звукопись.  

Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, гипербола, литота, 

олицетворение, эпитет, аллегория, перифраза, художественный символ, паронимы.  

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, 

анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, риторическое обращение, синтаксические конструкции.  

11 КЛАСС  

РАЗДЕЛ II. Сочинение-рассуждение на основе текста. (34 часов) 

Анализ текста.  

Содержание исходного текста.  

Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного стиля. Анализ 

композиции научного, публицистического, разговорного стиля. Рецензия. Эссе.  

Композиция и языковое оформление сочинения.  

Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи предложений.  

Авторская позиция.  

Основная часть сочинения.  

Финал сочинения-рассуждения. Изложение собственного мнения.  

Тренировочные сочинения.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на 

углублённом уровне являются:  

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как 

основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;  

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения;  

4) осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;  

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания;  

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  



8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества;  

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 10) 

нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка 

на углублённом уровне являются:  

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, 

не допускать конфликтов;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, 

синтеза, сравнения;  

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

лингвистическими словарями;  

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом;  

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий 

общения, адресата и т. д.);  

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;  

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать 

деятельность;  

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 10) умение 

выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта.  

  

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на 

углублённом уровне являются:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учёных-

русистах;  

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 

развития, функциях языка;  

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность, 

речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; текст, 

признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; 

основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; 

источники расширения словарного состава современного русского языка;  

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладение 

основными нормами современного литературного языка;  

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;  

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными 

видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи; 8) 

сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию;  

9) владение различными приёмами редактирования текстов;  

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров; 11) 

сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 



результаты в речевой практике. Продвижение учащихся в освоении курса русского (родного) 

языка проверяется на каждом этапе обучения. Уровень сформи- рованности метапредметных и 

предметных умений оценивается в баллах в результате проведения текущего, тематического, 

итогового контроля, что предполагает выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, 

определяющих уровень развития языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого и 

поискового характера, выявляющих уровень овладения коммуникативными умениями и 

навыками; комплексных работ, выполняющихся на межпредметной основе и устанавливающих 

уровень овладения универсальными учебными действиями. Личностные результаты обучения 

оцениваются без выставления отметки — только на качественном уровне.  

2.2.2. УЧЕБНЫЙ КУРС «ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

10 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Особенности ЕГЭ по обществознанию (2 часа, в т.ч. 0, 5часа теория). Кодификатор. 
Спецификатор. Система оценивания. Демоверсия ЕГЭ. 

Человек и общество (4часа, в т.ч. 0, 5 часа теория). Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Взаимодействие природы и общества. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в человеке. Личность. 

Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и её основные формы (труд, 

игра, учеба). Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты и их конструктивное разрешение. 

Сфера духовной культуры (4часа, в т.ч. 0, 5 часа теория). Сфера духовной культуры и 

её особенности. Наука в жизни современного общества. Образование и его значение в 

условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Религия, религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. 

Экономика (4часа, в т.ч. 0, 5 часа теория). Экономика, её роль в жизни общества. Товары 

и услуги, потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономические системы и 

собственность. Производство, производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Обмен, торговля. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. 

Малое предприятие и фермерское хозяйство. Деньги. Заработная плата и стимулирование 

труда. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции государства. 

Социальная сфера (4 часа, в т.ч. 0, 5 часа теория). Социальная структура общества. 

Семья как малая группа. Отношения между поколениями. Многообразие социальных 

ролей в подростковом возрасте. Социальные нормы и ценности. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт и пути его решения. 

Межнациональные отношения. 



 

Сфера политики и социального управления (4часа, в т.ч. 0, 5 часа теория). Власть. 

Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. Разделение властей. 

Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни страны. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Право (4 часа, в т.ч. 0, 5 часа теория). Право, его роль в жизни общества и государства. 

Нормы права. Нормативный правовой акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Конституция РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Органы 

государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная 

система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

                  Практическое решение тестовых заданий (2 часа)



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты обучения: 

Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни (данный элективный курс поможет систематизировать 

знания и развить универсальные учебные навыки, необходимые 

для успешной сдачи ЕГЭ в текущем году, 

для подготовки теоретической базы и необходимых умений для дальнейшего обучения в старшей 

школе, затем успешной сдачи ЕГЭ, дающего возможность получения профессионального 

образования и профессиональной самореализации). 

Дальнейшее развитие умений коммуникации, усвоение с целью дальнейшего применения умения 

вести полемику. 

Ценностные ориентиры, основанные на толерантности, осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия. 

Понимание необходимости развития внутреннего мира своей личности- члена формирующегося 

гражданского общества в РФ 

 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся научатся сознательно организовывать вою познавательную деятельность 

Учащиеся углубят свои знания и разовьют умения объяснять явления социальной 

действительности с научных позиций 

Учащиеся смогут выполнять познавательные и практические задания на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

составление простого плана; 

составление тезисов; 

составление конспекта; 

использование несложных реальных связей и зависимостей: 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта, самостоятельное определение и 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в схему или таблицу, из 

диаграммы в текст или таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

выбор знаковых систем адекватно предложенной коммуникативной и познавательной ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

объективную оценку своих учебных действий; 

корректировку своего собственного поведения в социуме; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения; 

способность решать творческие задачи представлять, результаты свей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, опорный конспект, схема и др.). 

Учащиеся смогут быть готовыми к сотрудничеству с учениками, с учителем, к коллективной 

работе. 

 

Предметные результаты обучения: 

в познавательной сфере: 



относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах жизни общества, 

механизмах и регуляторах деятельности человека; 

знание базовых ключевых понятий обществознания в объёме основной школы; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения учащимися 

своих социальных ролей; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках, адекватно её 

воспринимать, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,

 обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); 

умения давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей. 

в ценностно-мотивационной сфере 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности; 

знание основ нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли в жизни 

общества, умение применять эти нормы и правила к анализу конкретных реальных ситуации, 

установка на необходимость руководствоваться этими правилами в собственной жизни; 

знание особенностей труда и основных требований трудовой этики; 

знание новых возможностей для коммуникаций в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

2.2.3. УЧЕБНЫЙ КУРС «ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

11 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Раздел Количество 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Вводное занятие. 1 Групповая 

 

 Развитие творческого мышления, 

воображения, памяти, умения 

систематизировать и обобщать материал; 

Понятие 

«Право». 

Правовые 

документы. 

12 Групповая, 

парная 

Нахождение и анализ информации из 

различных источников, приобретение 

навыков работы с различными 

источниками 

 

Я и моя семья. 

Семейные 

правоотношения 

8 Групповая, 

индивидуальная 

Нахождение и анализ информации из 

различных источников, приобретение 

навыков работы с различными 

источниками 

 

Гражданин и его 

права 

22 Групповая, 

индивидуальная 

Развитие исследовательской 

деятельности учащихся; выработка 

умения пополнять знания из 



разнообразных источников информации; 

приобретение учащимися опыта 

публичных выступлений. Создание 

презентаций. 

 

Правонарушения 

и 

ответственность 

10 Групповая, 

индивидуальная 

Нахождение и анализ информации из 

различных источников, приобретение 

навыков работы с различными 

источниками 

 

Власть и 

государство. 

10 Групповая, 

парная 

Нахождение и анализ информации из 

различных источников, приобретение 

навыков работы с различными 

источниками 

 

Заключительные 

занятия. 

Подведение 

итогов работы за 

год. 

6  Развитие творческого мышления, 

воображения, памяти, умения 

систематизировать и обобщать материал 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты обучения: 
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями; 

 

Метапредметные результаты обучения проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам. 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 



2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

 

Предметные результаты обучения: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия. 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями ; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей:  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

•Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур ; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 



2.3. ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.3.1. РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

10 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»: 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, 

которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники - чем гордимся, 

о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская - её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, 

а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации 

каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной 

из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего 

города, региона, страны - достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию - проводник в мир возможностей, 

которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», 

помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную 

траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь - основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим - норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического 

здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить 

отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, 

как не статьжертвой «травли», и самому не опуститься до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. 

Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-историческое 

наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает 

не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с 

литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки 

с поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с 

миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они 

олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, 

готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми 

профессиональными, физическими и моральным 

качествами, являются достойным примером настоящего мужчины. 

Единство нации - основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является 

главным в жизни страны. Пока мы едины - мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой сфере 

очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи обеспечения 

безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. 

Логика развития экономики предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей 



с высокой долей интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России - это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи - это любовь. 

Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, 

родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе 

всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина - это не просто территория, это, прежде всего то, что 

мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России.Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, 

что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывал 

всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия - история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия 

начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России - «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи 

информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, 

бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов - 

обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О 

провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден 

от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? 

Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России - государства, которые 

разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к 

укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей 

стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и 

искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую 

за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские 

землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой 

школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, 

командующего Черноморским флотом (1790— 1798); 

командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) 

Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно 

для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что 

нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка 

семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. 

Поддержка профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют 

подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи - 2024. Сириус - федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5_%d0%a7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc_%d1%84%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5_%d0%a7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc_%d1%84%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%90%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bb


Фестивали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов.

 Мировые рекорды российских летчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия - здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения 

играютважнуюрольв укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, 

повышают качество жизни каждого человека. 

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, цирковые 

династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, дрессировщики, акробаты, клоуны, 

фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. 

Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь - признанный классик русской литературы, автор знаменитых «Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из произведений 

Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное потребление — способ позаботиться о 

сохранности планеты. Экологические проблемы как следствия безответственного поведения 

человека. 

Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд - это право или обязанность человека? Работа мечты. 

Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила 

Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина 

в формирование современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности Занятия в рамках 

программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

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

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития 

наукииобщественнойпрактики, основанногона диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

• приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, 

навыкамиразрешения проблем;способностьиготовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельнойинформационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

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

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе 

участия в программе «Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского литературного 



языка и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать текст 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основнойивторостепеннойинформации;владениеумением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания 

произведений русской и мировой классической литературы, их историкокультурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; сформированность 

представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение 

умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; сформированность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; сформированность представлений о методах 

познания социальных явлений и процессов; владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; сформированность 

навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения иоценки 

разнообразныхявлений ипроцессов общественногоразвития. География: владение 

представлениямиосовременнойгеографическойнауке, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением 

для определения географических аспектов природных, социальноэкономических и экологических 

процес географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозя 

в географическом пространстве; владение умениями проведения наблюдений за отдельными

 географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение 

умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; владение 

умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 



отдельных предприятий и государства; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; владение 

навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая 

Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и есурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; владение основными методами научного познания; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Естествознание: сформированностьпредставлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; владение 

знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; сформированность умения 

применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; сформированность 

представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира; сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

Астрономия: сформированность значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли 

отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических 

связях в системе "человек - общество - природа"; сформированность экологического мышления и 

способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; сформированность способности к выполнению проектов 



экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность 

представленийокультуре безопасности жизнедеятельности, в том числе окультуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ государственной 

системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; знание распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

 

2.3.2. «ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ОТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОБРАБОТКИ ТЕКСТА К УЧЕБНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

10 класс 

Введение. 

Презентация курса: цели, задачи, формы работы, требования, прогнозируемый результат. 

Обсуждение вариантов итоговой учебно-творческой работы и определение стратегии достижения 

результата. Текст: понятие текста и виды его обработки 

Текст как средство порождения, хранения и передачи информации. Текст как 

результат реализации замысла автора. Виды обработки текста в когнитивной теории: обработка 

содержания текста с позиций соответствия замыслу автора и пониманию читателя. Свертывание и 

развертывание текста как его основные динамические механизмы. Виды обработки текста при 

чтении и письме. Коммуникативный принцип организации текста: текст «для других»; 

Копирайтинг и рерайтинг как виды работы с текстом. 

Уровни понимания и обработки текста. 

Уровни понимания текста: языковой, речевой, предметно- содержательный, 

модальный, смысловой. Лингвистические основания переработки текста. 

Переработка текста как вид вторичной текстовой деятельности. 

Преднамереннаяи непреднамереннаяпереработка текстов.Виды ремейков. 

Виды структурной переработки текста. 

Компрессия и декомпрессия как механизмы структурной переработки текстов. 

Развернутые, полуразвернутые и свернутые тексты. Понятие текста- примитива. Виды аналитико-

синтетической переработки информации: составление библиографического описания, 

индексирование (систематизация, индексирование с помощью ключевых слов), аннотирование, 

реферирование, выделение фактов, составление обзоров. 

Требования, предъявляемые к видам аналитико-синтетической переработки 

информации: адекватность (полнота и точность) отражения информации, 

лаконичность. Виды семантической переработки текстов. Тексты уподобляющие и 

разуподобляющие в применении к тематической структуре первичного речевого произведения. 

Модальность текста. 

Подготовка индивидуальной (коллективной) итоговой учебно-творческой работы. 

Виды функциональной переработки текстов. 

Тексты репродуктивного типа и непреднамеренная переработка текста: 



переписывание текста, диктант, воспроизведение письменного текста в устной форме, запись 

звучащего текста. Объективные и субъективные причины непреднамеренной переработки текста. 

Тексты репродуктивного типа и преднамеренная переработка текста: подробный пересказ, краткий 

пересказ, реферат, конспект). Интерпретация, адаптация и имитация как виды переработки текста. 

Подготовка индивидуальной (коллективной) итоговой учебно- творческой 

работы. 

 Интертекстуальные явления в обработке и переработке текстов 

Понятие интертекста в лингвистике и его явления. Интертекст как текстовое 

включение. Цитата, аллюзия, ссылка в тексте. Правила включения чужой речи в ткань текста. 

Плагиат и рерайтинг как использование чужого текста. Сверхтекст и способы объединение речевых 

произведений в единое текстовое образование. Подготовка индивидуальной (коллективной) 

итоговой учебно- творческой работы. 

Типы нелинейного текста 

Нелинейное и линейное представление информации. 

Монокодовый текст, дикодовый, поликодовый. Вербальный и невербальный 

компоненты в поликодовых текстах. Степень обработки и варьирования вербальной и визуальной 

информации в тексте. Способы повышения изобразительной силы текста вербальными средствами. 

Подготовка индивидуальной (коллективной) итоговой учебно- творческой 

работы. 

Информационная переработка текстов. 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. Практическое 

занятие. Поиск и отбор информации. Извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров. Свободная ориентация и восприятие тестов разных стилей. Практикум. 

Определение композиционных частей прозаического текста разных жанров, стилей, направлений. 

Интерпретация текстов: жанровая особенность, композиция, лексический пласт. Интерпретация 

поэтического текст 

Учебное исследование 

Обобщение. Подведение итогов и представление учебно-творческой работы. 

Экспертиза и самоэкспертиза итоговой работы. 

 

11 класс 

Введение. Читательская грамотность. Новые социально-экономические ожидания по отношению 

к читателю. Основные читательские действия и умения.  Составляющие читательской 

деятельности 

Информационная культура 

Информационная культура и культура чтения: роль библиографии в их развитии. Интегративные 

компоненты функциональной грамотности.  

Интерпретация текстов. Деловая игра «Умеете ли вычитать?» Понимание и интерпретация как 

элемент восприятия текста. 

 Создание текстов с учетом требований информационной грамотности. Содержательно-языковой 

анализ текста и его информационная переработка. 

Особенности устно-письменных преобразований текстов 

Специфика устной и письменной реализации речи. Нормы графической фиксации и 

пунктуационного оформления устной речи на письме. Переработка письменных текстов для их 

устной реализации: адаптация сложного текста в устном изложении; передача психологических 

состояний и особенностей чужой речи в устном представлении письменного текста. 

Особенности обработки и переработки текстов учебно-научного дискурса. 

Стилистическая и текстовая специфика речевых произведений научного дискурса. 

Разновидности и жанры научных текстов (диссертация, монография, статья и др.) и их 

переработанных вариантов (тезисы, конспект, реферат, обзор и др.). Реферат, конспект, тезисы в 

аспектах структурной, семантической и функциональной переработки. 



Требования, предъявляемые к составлению этих текстов. 

Подготовка индивидуальной (коллективной) итоговой учебно- творческой 

работы. 

Особенности обработки и переработки деловых документов 

Виды официально-деловых текстов и особенности их обработки. 

Аннотация как разновидность вторичных документов с высоким уровнем обобщения и 

свертывания информации. Библиографическое описание как форма свертывания и модель 

первичного документа. Информативность элементов библиографического описания. 

Подготовка индивидуальной (коллективной) итоговой учебно-творческой работы. 

Особенности обработки и переработки медийных текстов 

Виды медийных текстов и особенности ихпереработки. Пресс-релиз и его 

преобразования в газетном тексте. Обзор, аннотация, анонс как жанры вторичных текстов СМИ. 

Интертекстуальные элементы в тексте СМИ: пример, цитата, аллюзия. Подготовка 

индивидуальной (коллективной) итоговой учебно-творческой работы. 

Особенности обработки и переработки художественных текстов 

Художественный текст как выражение творческого сознания автора. Особенности редактирования 

художественных текстов. Пересказ и сценарий как способы переработки художественного текста. 

Анонс и рецензия как способы вторичного представления содержания художественного текста. 

Имитация и стилизация как способы обработки и переработки текста. Невозможность 

реферирования и конспектирования художественного текста. 

Подготовка индивидуальной (коллективной) итоговой учебно- творческой работы. 

Обобщение. Учебное исследование 

Подведение итогов и представление учебно-творческой работы. 

Экспертиза и самоэкспертиза итоговой работы. 

Сочинение ЕГЭ по русскому языку 

Требования к письменной работе выпускника. Композиция письменной экзаменационной работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы формулировки проблемы. 

Анализ текстов и проблем экзаменационных работ предыдущих лет. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Способы комментария проблемы. 

Письменное оформление комментария. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к формулировке позиции 

автора в письменной работе. Анализ оформления авторской позиции в письменных работах 

выпускников. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила использования 

аргументов. Источники аргументации. Анализ письменных работ выпускников с точки зрения 

правильности и убедительности приводимых аргументов. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические ошибки, их 

характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении 

письменной работы, их предупреждение. 

 Редактирование.Типы речевых и грамматических ошибок. Способы их устранения. Анализ 

текстов изложений, взаимопроверка. Отредактированный текст.  

Медиакультура и медиаграмотность. Роль медиаобразования в формировании медиакультуры 

личности. Формирование медиакультуры. 

Мини-исследование. Медиакультура и текст. 

Визуальная грамотность. Кинограмотность.  

Практикум. Интерпретация информационных текстов и медиатекстов.  

Электронные тексты. 

Электронные книги и библиотеки: назначение, возможности.  

Практикум. Работа с электронными учебниками: плюсы и минусы. Участие в on-lain конференциях. 

Общение в чатах, речь чатов: плюсы и минусы. Кейс-стади. Подведение итогов работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные УУД : 
 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 
 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
 

 виды чтения: просмотровое (ознакомительное), поисковое, выборочное чтение, детальное 

прочтение, перечитывание; 
 

 реконструкция текста произведения; «досказывание» и «дописывание» 
 

 работа с текстом: с его структурой и композицией (планы и ключевые слова, схемы), с 

содержанием и описанием персонажей (ключевые мысли и идеи, детали описания, цитаты), 

с языковыми средствами (средства выразительности); 
 

 создание собственных высказываний и текстов на основе прочитанного (изложение, 

пересказ; отклики, отзывы и оценки, аннотации; аналоги и реконструкция); 
 

 коллективное и групповое обсуждение собственных творческих замыслов и работ; 
 

 обсуждение порядка действий при поиске и выборе информации, книги, при подготовке к 

выступлению, при разучивании наизусть; составление памяток и алгоритмов. 
 

Регулятивные УУД : 

планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 
 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 
 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 
 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения программы курса обучающийся научится теоретическим основам 

образования и преобразования текстов; когнитивным и коммуникативным механизмам обработки 

текстов; способам обработки текста с учетом коммуникативных целей; анализировать и 

порождать тексты разных типов; определять коммуникативные особенности текстовой 

коммуникации; преобразовывать форму текста в соответствии с изменившейся содержательной 

структурой; выявлять смысловую доминанту текста, и способы ее интерпретации; освоит 

типологию первичных и вторичных текстов; овладеет навыками сбора речевых фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий; основными 

методами анализа, редактирования и преобразования речевых произведений в соответствии с 

разными коммуникативными целями; способам аналитико-синтетической, ассоциативной, 

понятийной, образной обработки текстов;  

а также получит возможность освоить / углубить / систематизировать знания и соответствующие 

умения в области владения культурой мышления; восприятия, анализа, обобщения информации; 

постановке цели и выбора путей её достижения; владения нормами русского литературного языка, 

практического использования системы функциональных стилей речи; создания на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различных типов текстов; доработки и 

обработки (корректура, редактирование, комментирование, реферирование и т. п.) различных 

типов текстов; создания и редактирования текстов профессионального назначения на русском 

языке; подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований, освоения приёмов библиографического описания; 

применения полученных знаний в собственной учебно-исследовательской деятельности 

 

 

2.3.4.    ФИНАНСОВАЯ   ГРАМОТНОСТЬ 

 

10 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Предметное содержание на уровне 

среднего общего образования 

Реализация программы воспитания на 

уровне среднего общего образования. 

Нормы и традиции поведения 

обучающегося 

Банки: чем они могут быть вам полезны в 

жизни 

опыт дел, направленных на заботу о своей 

семье, родных и близких; опыт 

самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной 

деятельности. 

Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов 
опыт дел, направленных на заботу о своей 

семье, родных и близких; опыт дел, 

направленных на пользу своему родному 

городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции; опыт 

разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома  

или на улице. 

Налоги: почему их надо платить опыт дел, направленных на заботу о своей 



семье, родных и близких; опыт 

самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной 

деятельности; 
Страхование: что и как надо страховать, 

чтобы не попасть в беду 
опыт дел, направленных на заботу о своей 

семье, родных и близких; опыт ведения 

здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей. 

Собственный бизнес: как создать и не 

потерять 
опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации; трудовой опыт, опыт 

участия в производственной практике; 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной 

деятельности; 

Финансовые мошенничества: как 

распознать и не стать жертвой 
опыт дел, направленных на заботу о своей 

семье, родных и близких; опыт оказания 

помощи окружающим, заботы о малышах 

или пожилых людях, волонтерский опыт.  

Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной 

деятельности; опыт оказания помощи 

окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 
опыт дел, направленных на заботу о своей 

семье, родных и близких; 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 • способность к самостоятельным решениям в области управления личными 

финансами; 

 • сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на 

финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою 

ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми 

институтами; 

 • понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами;  

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов 

по вопросам управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания;  

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни;  

• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как 

условию достижения финансового благополучия;  

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со 

сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 • умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 



 • умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых 

целей; 

 • способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

финансовых проблем;  

• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового 

характера, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

• умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их 

использования;  

• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий 

по финансовой грамотности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; 

кредит; ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; 

страхование; договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; 

автострахование; страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; 

акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; 

пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; 

бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; 

финансовые пирамиды;  

• владение знанием: об основных целях управления личными финансами, мотивах 

сбережений, возможностях и ограничениях использования заёмных средств; об устройстве 

банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, правилах 

инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов; о видах 

финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного бюджета; о 

функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их 

специфике;  о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; об 

устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 

последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; об особенностях пенсионной системы 

в России, видах пенсий, факторах, определяющих размер пенсии, способах формирования 

будущей пенсии; об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-

плана, налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования;  о видах 

финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов. 

 

 

2.3.5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

10 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Физическая задача. Классификация задач и их основные приемы решения (1 час) 

Задачи по физике и их классификация. Оформление решения задачи. 

Различные приемы и способы решения физических задач: алгоритм, аналогии, геометрические 

приемы, метод размерностей, графические решения. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы составления 

задач. Примеры задач всех видов. 

составления задач. Примеры задач всех видов. 

2. Механика. Кинематика (3 ч). 



  Построение и чтение графиков законов движения. Равномерное и равноускоренное движение.  

Сложение перемещений и скоростей.  Криволинейное движение. 

3. Динамика (4 ч). 

 Координатный метод решения задач по динамике.  Решение задач на основные законы движения: 

законы Ньютона. Решение задач на движение материальной точки под действием нескольких сил. 

Подбор, составление и решение занимательных задач. 

4. Статика (2ч). 

Момент силы. Центр тяжести. Общие условия равновесия твердого тела. 

5. Законы сохранения (4ч). 

Решение задач по кинематике, динамике с помощью законов сохранения. 

Решение задач на определение работы и мощности 

Решение задач на закон сохранения импульса и реактивное движение. 

Решение задач на сохранение и превращение механической энергии. 

Решение комбинированных задач 

 

6.  Молекулярная физика. (6 ч) 

 Решение задач на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ.  Решение 

качественных задач на основные положения и основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории.  Определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. Решение 

задач с использование уравнения Менделеева-Клапейрона. Решение задач на определение 

характеристик твердого тела. Решение качественных экспериментальных задач 

7. Основы термодинамики (3 ч). 

 Внутренняя энергия. Работа газа. Решение комбинированных задач на первый закон 

термодинамики.  Решение задач на тепловые двигатели. 

 

8. Основы электростатики (6ч) 

Закон Кулона. Теорема Гаусса. Поверхностная плотность заряда. Потенциал и разность 

потенциалов. Энергия взаимодействия зарядов.  Диэлектрики и проводники в электростатическом 

поле. Задачи разных типов на описание электрического поля.  Конденсаторы. Электроемкость. 

Соединение конденсаторов. Решение задач на описание систем конденсаторов 

9. Законы постоянного тока (2 ч). 

Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. Расчет сопротивления сложных 

электрических цепей.  Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа.  Решение задач на Закон 

Джоуля Ленца.  

10. Решение заданий ЕГЭ (3ч) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере личностных универсальных учебных действий учащихся: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания  

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащихся: 



-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в  

том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научится: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вноситьнеобходимые  

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащихся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с  

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом  

пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и осебе 

самом, в  

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,свойствах и 

связах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  

библиотек и сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающих явлениях с помощьюинструментов 

ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимостиот 

конкретных условий; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

-могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по определенномуплану,  

владение основными приемами решения, осознания деятельности по решению задачи. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащихся: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного  

общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе  

несовпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и  

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций всотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 



-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в томчисле в  

ситуации столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позициидругихлюдей; -учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

всотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Механические явления 

Ученик 10 класса научится: 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, си-ла трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и часто-та 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, про-водить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Ученик 10 класса получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Ученик 10 класса научится: 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 



• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Ученик 10 класса получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

 

Электрические явления 

Ученик 10 класса научится: 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Ученик 10 класса получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 



• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

 

2.3.6. НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА 

 

10-11 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАЗОВЫЙ БЛОК 

Модуль № 1 «Тактическая подготовка» 

Основы общевойскового боя. Основные виды боя: оборона, наступление. Понятие 

тактических действий . 

Организационно-штатная структура и боевые возможности мотострелкового отделения 

Сухопутных войск Российской Федерации. Задачи отделения в различных видах боя . 

Ознакомление с организационно-штатной структурой под- разделений иностранных армий 

(НАТО, КНР) . 

Состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки. 

Действия отделения в обороне. Способы перехода к обороне. Позиция отделения в обороне. 

Назначение ориентиров. Система огня отделения и сектора обстрела стрелков. Сигналы 

оповещения, управления и взаимодействия. Действия наблюдателя. 

Действия отделения в наступлении. Боевой порядок отделения  в  наступлении    

Преодоления   заграждений.   Перебежки и переползания. Действия в составе боевых групп. 

Задачи отделения в разведке и способы их выполнения . Ориентирование на местности с 

использованием карты, компаса, местных предметов, а также современного навигационного 

оборудования . 

Выбор, оборудование и маскировка места наблюдения . Приборы наблюдения. Выживание в 

особых условиях . 

Сигналы оповещения. Действия личного состава по тревоге. Получение оружия, средств 

индивидуальной защиты и экипировки. Походный порядок взвода. Задачи и способы 

действий дозорного отделения и пеших дозорных. 

Действия при внезапном нападении противника и преодоление заражённого участка 

местности. 

Модуль № 2 «Огневая подготовка» 

Вооружение мотострелкового отделения. Назначение и тактико – технические 

характеристики основных видов стрелкового оружия и ручных гранат. Перспективы развития 

современного стрелкового оружия. Назначение и устройство частей и механизмов 

автомата, патронов и принадлежностей. Принцип устройства и действие автоматики. 

Возможные задержки при стрельбе и их  устранение.   Порядок   неполной    разборки  

автомата Калашникова и сборки после неполной разборки. Устройство гранат  РГД-5, Ф-1, 

РГН, РГО. 

Требования Курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время 

стрельб и тренировок, изучение условий упражнения. Классификация целей на поле боя и 

их краткая характеристика. Простейшая огневая задача, её сущность и алгоритм решения. 

Способы ведения огня из автомата. Наводка оружия, сущность, виды и приёмы производства 

выстрела. Выбор момента выстрела . Изготовка для стрельбы из различных положении. 

Условия выполнения начальных стрельб. Занятие на учебно- тренировочных средствах. 

Отработка нормативов, усовершенствование знаний по устройству оружия . Действия со 

стрелковым оружием. 

Выполнение упражнений начальных стрельб 1 УНС и гранатометаний. 

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи» 

Ознакомление с основными образцами вооружения и военной техники Сухопутных 



войск. Виды, назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 

основных образцов боевых машин Сухопутных войск (БМП-3; БТР-82А, танк Т-80, Т-

90) . 

Боевая робототехника — оружие будущего  в  настоящем. Виды, предназначение, тактико-

технические  характеристики и общее устройство БПЛА. Ведение разведки местности с 

использованием БПЛА. Способы противодействия БПЛА противника. 

Предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных 

радиостанций. Подготовка радиостанции к работе, настройка частот (диапазонов). 

Порядок ведения радиообмена. Особенности назначения позывных. Переход на запасные и 

резервные частоты. Меры по обману противника при ведении радиопереговоров по 

открытым каналам связи. 

Модуль № 4 «Инженерная подготовка» 

Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение. Заточка и правка 

инструмента. Порядок оборудования позиции отделения. Назначение, размеры и  

последовательность отрывки окопа для стрелка. 

Минно-взрывные противотанковые, противопехотные и смешанные инженерные 

заграждения. 

Основные виды противотанковых и противопехотных мин отечественного и зарубежного 

производства. Средства разведки и разминирования. Особенности разведки дорог,  мостов,  

зданий. Способы обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов . 

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита» 

Понятие оружия массового поражения. История  его  развития, примеры применения. Его 

роль в современном бою. Поражающие факторы ядерных взрывов, средства  и  способы  

защиты от них . 

Отравляющие вещества, их назначение и классификация. Внешние признаки применения 

бактериологического (биологического) оружия . 

Поражающие  свойства  зажигательного  оружия  и   средства его применении. Назначение, 

устройство и подбор по размеру средств индивидуальной защиты . Использование их в 

положениях «походное», «наготове» и «боевое», подаваемые при этом команды . 

Сигналы оповещения о применении противником оружия массового поражения и порядок 

действий по ним . 

Назначение и устройство индивидуального противохимического пакета и правила 

пользования им . Правила поведения на заражённой местности . Назначение, устройство и 

порядок работы с войсковым измерителем дозы ИД-1 и войсковым прибором химической 

разведки (ВПХР) . 

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)» 

Состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи. 

Основные типы ранений на поле боя. Приёмы первой помощи . Остановка кровотечения. 

Наложение повязок . Иммобилизация конечностей. 

Способы поиска, сближения и эвакуации  раненых  с  поля боя. Штатные и подручные 

средства эвакуации раненых. Реанимационные мероприятия. 

Модуль № 7 «Общевоинские уставы» 

Общие обязанности, права и ответственность военнослужащих. Содержание воинской 

дисциплины . Правила взаимоотношений между военнослужащими и ответственность за 

их нарушение. 

Сущность единоначалия и приказа командира (начальника). 

Воинские звания. Обязанности солдата (матроса). 

Организация размещения и быта военнослужащих. Распределение времени и внутренний 

порядок. Состав и назначение суточного наряда. Обязанности дежурного и  дневального  по 

роте. Ответственность за нарушение порядка несения внутренней службы. 

Виды караулов. Назначение и состав караула. Подготовка караула. Неприкосновенность 

часового. Обязанности часового, порядок применения оружия. 

Модуль № 8 «Строевая подготовка» 



Строи и управление ими. Обязанности военнослужащих  перед построением и в строю. 

Развёрнутый и походный строи отделения (взвода). Строевые приёмы на месте. 

Строевые приёмы в движении без оружия. Выход из строя, подход к начальнику и 

возвращение в строй. 

Строевая стойка с оружием. Выполнение воинского приветствия с оружием. Строевые 

приёмы с оружием на месте (автоматом). 

Движение в походном строю. Перестроение взвода. Перемена направления   движения.   

Выполнение   воинского   приветствия в движении. Ответ на приветствие в составе 

подразделения. 

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы» 

Опасные факторы военной службы в процессе повседневной деятельности и боевой 

подготовки. Мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК (вариативный компонент «Патрио- тическое воспитание и 

профессиональная ориентация») 

Модуль «Структура органов государственной власти Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина, воинская обязанность. Взаимодействие гражданина с государством и обществом, 

гражданские инициативы и волонтёрство» 

Права, свободы и обязанности граждан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации. 

Система органов государственной власти федерального и регионального уровней. 

Правовая сфера жизни общества. Правообразующие принципы. 

Проявления  гражданственности  в  повседневной  жизни . 

Патриотизм и  псевдопатриотизм,  взаимосвязь  патриотизма и гражданственности. 

Гражданское общество и его институты, система политических и общественных 

объединений . 

Модуль «Профессии будущего — современная наука и высокие технологии в военной сфере, военные 

и гражданские специальности» 

Специфика рынка труда. Военно-учётные специальности. 

Высшие учебные заведения Минобороны России и других федеральных органов 

исполнительной власти, где предусмотрена военная служба. 

Высокие технологии, их использование в военной сфере. 

Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты 

в современном мире, противодействие негативным тенденциям в международных отношениях» 

Конструктивные и деструктивные ценности . 

Система общественных и личностных  ценностей,  расстановка приоритетов . 

Влияние средств  массовой  информации  на  общество . Способы и инструменты 

формирования общественного мнения . 

Информационно-психологическая     война. 

От холодной войны к гибридной войне . Стратегия гибридных войн . 

Концепция  «мягкой  силы». 

Ложная и недостоверная информация: основные признаки . Невоенные «факторы силы» в 

международных конфликта. 

Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов» 

События,   ставшие   основой    государственных    праздников и памятных дат России. 

Причины начала Великой Отечественной  войны  и  усилия СССР по её предотвращению. 

Основные битвы и операции Великой Отечественной войны (Битва за Москву, 

Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Кавказ, освобождение Украины, операция 

«Багратион», освобождение Европы, Берлинская операция). 

Вклад народа в победу на трудовом фронт. Герои Великой Отечественной войны. 

Значение Великой Отечественной войны в жизни каждой семьи учащихся школы. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках курса направлены на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы  (личностным,  

метапредметным и предметным), которые должны демонстрировать выпускники по 

завершении обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные   результаты   достигаются   в   единстве   учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями,  принятыми   в   российском   обществе   правилами и нормами 

поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе  изучения  курса «Начальная военная 

подготовка», должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и 

проявляться прежде всего в уважении к памяти защитников  Отечества  и   подвигам   Героев   

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

российские достижения, бережном отношении к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, готовности к осознанному исполнению 

воинского долга и вооружённой защите Отечества. 

Гражданское воспитание: 
 сформированность осознанного отношения к необходимости защиты Отечества, 

соблюдению  законодательства  Российской Федерации в области обороны государства, 

воинской обязанности и военной службы; 
 осознание своих конституционных прав, обязанностей и ответственности по защите 

Отечества; 
 готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 
 готовность к  взаимодействию  с  обществом  и  государством в интересах обеспечения 

военной безопасности государства; 
 готовность к участию в деятельности государственных, социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения безопасности государства. 

Патриотическое воспитание: 

- сформированность российской гражданской идентичности, уважения  к   своему   народу,   

памяти   защитников   Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою 

Родину  и  Вооружённые   Силы   Российской   Федерации,   прошлое и настоящее 

российской армии и флота; 

- ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому наследию, 

дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, 

достижениям России в области обороны; 

- сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

- сформированность представления о принципах гуманизма, правилах и методах ведения 

войны, соблюдения прав участников    вооружённых    конфликтов,    осознанное    

отношение к соблюдению норм международного гуманитарного права; 

- сформированность ценности безопасного поведения, осознанного  и  ответственного  

отношения  к  безопасности  общества и государства; 

- ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества . 

Эстетическое воспитание: 

- эстетическое отношение к миру в сочетании с военной культурой; 

- понимание и принятие эстетики военной формы, воинских ритуалов и боевых традиции. 



Физическое воспитание: 

- осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

- знание приёмов оказания первой помощи и тактической медицины, готовность 

применять их в случае необходимости; 

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- интерес к военно-прикладным видам спорта; 

- осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

- готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

- готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе военной службы; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни . 

Экологическое воспитание: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности общества и 

государства; 

6 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования в процессе военной службы; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

и предотвращать их; 

- расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития военной 

науки, современных представлений о воинской деятельности; 

- понимание научно-практических основ военной службы, осознание  значения  военно-

профессиональной  деятельности в жизни общества и государства; 

- способность применять научные знания в процессе выполнения обязанностей военной 

службы, в том числе способность обоснованно и безопасно действовать в условиях ведения 

боевых действий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе реализации курса внеурочной 

деятельности «Начальная военная подготовка», должны отражать овладение 

универсальными учебными действиями. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы обеспечения военной 

безопасности государства,  обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать; 

- устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в военной сфере, выявлять их закономерности и 

противоречия; 

- определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации,  

выбирать  способы  их  достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме военной службы, оценивать риски возможных последствий собственных 

действий; 



- моделировать объекты (события, явления), связанные с военной службой, анализировать их 

различные состояния для решения практических задач, переносить приобретённые знания в 

повседневную жизнь; 

- планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

- развивать творческое мышление при решении ситуационных задач . 

Базовые исследовательские действия: 

- владеть    научной    терминологией,    ключевыми    понятиями и методами в военно-

профессиональной сфере; 

- владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач; 

- анализировать   содержание   учебных    вопросов    и    заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

- раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) 

и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

- критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

- характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

- осуществлять   целенаправленный    поиск    переноса    средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи,  

предлагать  оригинальные  подходы и решения учебных задач, связанных с военной 

службой, переносить приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 

- владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности; 

- создавать   информационные   блоки   в   различных   форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

- оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

- владеть навыками по предотвращению  рисков,  профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены . 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

- соблюдать правила воинской вежливости и субординации, понимать значение 

социальных ролей «начальник» — «подчинённый»; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

- развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств . 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы  совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 



- принимать цели совместной  деятельности,  организовывать и координировать действия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять  

творчество  и  воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений, давать оценку новым ситуациям; 

- оценивать приобретённый опыт; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень . 

Самоконтроль: 

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

соответствие результатов целям; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

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

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

Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

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

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

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

- социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты . 

Принятие себя и других людей: 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы 

других людей при анализе результатов деятельности; 

- признавать своё право и право других людей на ошибки; развивать способность понимать 

мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Программы представлены с  учётом  специфики   

содержания   вопросов,   затрагиваемых в ходе проведения учебных сборов. 

В период проведения учебных сборов обучающиеся получают ряд новых знаний, навыков и 

умений,  дополняющих  содержание школьной  программы,  которые  должны  

мотивировать  их к получению военно-учётной специальности, способствовать быстрой 

адаптации к службе в Вооружённых Силах и помогать в выборе будущей 

профессиональной деятельности. 

Обучающиеся должны знать: 

- героическую историю Российского государства, Государственные символы 



Российской Федерации; 

- историю создания Вооружённых Сил Российской Федерации, их основные традиции; 

- структуру и задачи, решаемые Вооружёнными Силами Российской Федерации; 

- назначение и устройство основных видов стрелкового оружия, состоящего на 

вооружении Сухопутных войск; 

- порядок и правила стрельбы из стрелкового оружия; 

- основы оказания первой помощи на поле боя; 

- боевые и технические характеристики основных образцов военной техники; 

- основы тактической, инженерной, разведывательной, технической подготовки и связи; 

- приёмы и правила выполнения действий солдата в бою; 

- основные положения общевоинских уставов, права и обязанности военнослужащих; 

- нормы и правила повседневной жизни и быта военнослужащих. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

-  о  возможностях  человеческого  организма; 

- о боевых и технических характеристиках боевой техники; 

- об основах общевойскового боя; 

- об организации и тактике действий подразделений мотострелковых войск; 

- о порядке инженерного оборудования позиции отделения; 

- об особенностях применения БПЛА на поле боя . 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- вести огонь из стрелкового оружия; 

- выполнять строевые приёмы; 

- правильно ориентироваться на местности; 

- действовать на поле боя; 

- оборудовать окоп для стрельбы лёжа; 

- оказать первую помощь; 

-  пользоваться  средствами  радиосвязи,  вести  радиообмен; 

- демонстрировать физическую подготовку и военную вы- правку . 

Достижение указанных предметных результатов обеспечивается их детальным раскрытием 

для каждого модуля курса. 

Модуль № 1 «Тактическая подготовка»: 

- классифицировать основные виды тактических действий подразделений; 

- иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного 

состава в бою; 

- характеризовать отличительные признаки подразделений иностранных армий; 

- выработать алгоритм действий в бою; 

- знать и объяснять боевой порядок отделения в обороне и наступлении; 

- владеть способами действий солдата в обороне, наступлении, при ведении наблюдения, 

действовать по сигналам оповещения и управления; 

- действовать и принимать обоснованное решение при внезапном нападении противника, 

решать ситуационные задачи; 

- выполнять тактические перемещения в составе групп, занимать позиции, преодолевать 

заграждения; 

- актуализировать информацию о военной топографии и ориентированию на местности; 

- знать и практически применять способы ориентирования на местности, владеть приёмами 

выживания; 

-  классифицировать  приборы  наблюдения; 

- владеть способами действия разведчика при наблюдении за противником; 

- обоснованно действовать при получении оружия и военного имущества; 

-  решать  ситуационные  задачи; 

- выполнять практические действия при совершении марша, внезапном нападении 



противника, преодолении заражённого участка местности. 

Модуль № 2 «Огневая подготовка»: 

- иметь представление о вооружении отделения и тактико - технических характеристиках 

стрелкового оружия; 

- классифицировать виды стрелкового оружия и ручных гранат; 

- иметь представление о перспективах развития стрелкового оружия; 

- знать назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов и 

принадлежностей, общее устройство ручных гранат; 

- уверенно и безопасно обращаться с оружием; 

- выполнять  практические  действия  по  неполной  разборке и сборке автомата 

Калашникова; 

- знать порядок подготовки к бою ручных гранат; 

- знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и 

обращении с оружием; 

- самостоятельно оценивать риски нарушения правил и мер безопасности; 

- владеть навыками  прицеливания и  производства выстрела; 

- выполнять практические действия по изготовке к стрельбе из различных положений; 

- знать условия выполнения упражнений начальных стрельб и метания ручных гранат; 

- выполнять нормативы по снаряжению магазина боеприпасами и изготовке для 

стрельбы из положения лёжа; 

- выполнять упражнения начальных стрельб и метания учебно-имитационных ручных 

гранат. 

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»: 

- иметь представления об  основных  образцах  вооружения и военной техники, 

классифицировать виды боевых машин; 

- знать основные тактико-технические характеристики боевых машин; 

- иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; 

- знать алгоритм противодействия БПЛА противника; 

- выполнять практические действия по управлению БПЛА; 

- иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках 

средств связи; 

-  классифицировать  средства  связи  отделения; 

- иметь представление об устройстве радиостанций и подготовке их к работе; 

- знать порядок перехода на запасные и резервные частоты радиостанций; 

- знать основные требования к ведению радиопереговоров; 

- иметь представление о способах обмана противника при ведении радиопереговоров; 

- выполнять практические действия по подготовке радиостанции к применению и ведению 

радиопереговоров . 

Модуль № 4 «Инженерная подготовка»: 

- иметь представление о порядке и сроках инженерного оборудования позиции отделения 

и окопа для стрелка; 

- знать назначение и порядок применения шанцевого инструмента; 

- иметь представление о способах маскировки окопа для стрельбы лёжа; 

-- выполнять практические действия по оборудованию окопа для стрельбы лёжа; 

- классифицировать типы мин; 

- знать общее устройство и принцип действия противотанковых и противопехотных 

мин; 

- иметь представление о типах мин и порядке их установки; 

- выполнять практические действия по подготовке и установлению противотанковых и 

противопехотных мин; 

- знать демаскирующие признаки установки мин; 



- иметь представление о порядке обнаружения и обезвреживания взрывоопасных 

предметов; 

- выполнять  практические   действия   по   обнаружению   мин с использованием 

миноискателя, щупа, кошки . 

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

- иметь представление о об оружии массового поражения; 

-  классифицировать  виды  ядерных  взрывов; 

- знать о поражающих свойствах ядерного взрыва, зажигательного оружия, признаках 

применения отравляющих веществ и биологического оружия; 

- уверенно действовать при применении противником оружия массового поражения; 

- знать назначение и общее устройство средств индивидуальной защиты; 

- обладать  навыком   использования   средств   индивидуальной и коллективной  защиты от 

оружия  массового  поражения; 

- знать порядок оказания первой помощи при поражении ядерным, химическим и 

бактериологическим (биологическим) оружием; 

- знать правила поведения на заражённой местности; 

- выполнять нормативы по радиационной, химической и биологической защите; 

- уметь пользоваться войсковыми  средствами  радиационного и химического контроля; 

- знать порядок подготовки к работе измерителей доз и войскового прибора химической 

разведки; 

- выполнять практические действия по измерению уровня радиационного фона. 

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»: 

- иметь  представление  о  алгоритме  оказания  первой  помощи;   - знать состав и 

назначение средств оказания первой помощи;  - классифицировать типы ранений; 

- знать порядок и условия остановки различных видов кровотечений, иммобилизации 

конечностей, действий при отсутствии признаков жизни, нарушении проходимости 

дыхательных путей, общем переохлаждении и отморожении, перегревании и ожогах; 

- выполнять практические действия по оказанию первой помощи (проведение сердечно-

лёгочной реанимации, восстановление проходимости дыхательных путей, остановка 

кровотечения, наложение повязок, иммобилизация, психологическая поддержка); 

- иметь представление о зонах эвакуации (красная, жёлтая, зелёная); 

- знать об объёмах оказания первой помощи в зонах эвакуации; 

- иметь представление о порядке использования штатных и подручных средств 

эвакуации; 

-  выполнять   практические   действия   по   эвакуации   раненых с поля боя . 

Модуль № 7 «Общевоинские уставы»: 

-  знать  права  и  обязанности  военнослужащих; 

-  иметь  представление  о  принципах  единоначалия; 

- уверенно определять знаки различия и воинские звания военнослужащих; 

- оценивать риски нарушения воинской дисциплины, самостоятельно вырабатывать модель 

поведения в воинском коллективе; 

- знать смысл понятия «внутренний порядок», роль лиц суточного наряда в его 

поддержании; 

- иметь представление об обязанностях лиц  суточного  наряда по роте; 

- обладать навыками, необходимыми для освоения обязанностей дневального по роте; 

- классифицировать виды караулов и их предназначение; 

-  знать  смысл  понятия  «неприкосновенность  часового»; 

- понимать обязанности часового и особенности применения оружия; 

- оценивать риски нарушения порядка несения караульной службы, быть готовым к 

несению караульной службы. 

Модуль № 8 «Строевая подготовка»: 

- иметь представление об основных положениях строевого устава; 



- знать и практически выполнять строевые приёмы на месте; 

- понимать алгоритм выполнения строевых приёмов в движении; 

- знать и практически выполнять строевые приёмы в движении без оружия; 

- понимать алгоритм выполнения строевых приёмов с оружием; 

- знать и практически выполнять строевые приёмы с оружием на месте; 

- знать и  практически  выполнять  основные  строевые  приёмы в составе подразделения в 

движении. 

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»: 

- классифицировать опасные факторы военной службы, виды нарушений правил и мер 

безопасности; 

- знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и 

обращении с оружием; 

- оценивать риски нарушения правил и мер безопасности, обладать навыками 

минимизации рисков. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 (вариативный компонент «Патриотическое воспитание и профессиональная 

ориентация») 

Модуль «Структура органов государственной власти. 

Права и обязанности граждан, включая воинскую обязанность. Взаимодействие гражданина с государством 

и обществом, гражданские инициативы и волонтёрство» 

Участники сборов получат представление: 

- о структуре органов государственной власти Российский Федерации; 

- о конституционных гарантиях прав и свобод граждан, об обязанностях граждан перед 

государством и обществом, о воинской обязанности; 

- о гражданственности, патриотизме и их взаимосвязи; 

- о правообразующих принципах: равенство, свобода, справедливость, о сфере правовых 

отношений между людьми, а так- же между личностью и государством, регулируемых 

действующим правом; 

- об институтах гражданского общества, политических партиях и общественных 

объединениях; 

- о роли и значении волонтёрской деятельности в развитии общества и государства. 

Участники сборов получат представление: 

- о конструктивных и деструктивных ценностях; 

- о том, как формируется личностная система ценностей; 

- о разных видах воздействий на общественное сознание; 

- о роли средств  массовой  информации  в  современном  мире и об их влиянии на 

общество; 

- о роли пропаганды в информационно-психологическом противостоянии на 

международной арене; 

- о невоенных мерах воздействия в системе международных отношений; 

- о технологиях ведения гибридных войн; 

- о признаках искажения информации в целях негативного воздействия на общество; 

- о методах и средствах воздействия на общество в целях дестабилизации . 

Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов» 

Обучающиеся получат представление: 

- о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат России; 

- о причинах начала Великой Отечественной войны и усилиях СССР по её 

предотвращению; 

- об основных битвах и операциях Великой Отечественной войны (Битва за Москву, 

Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Кавказ, освобождение Украины, операция 

«Багратион», освобождение Европы, Берлинская операция); 



- о вкладе народа в победу на трудовом фронте; 

- о героях Великой Отечественной войны; 

- о значении Великой Отечественной войны в жизни каждой семьи учащихся школы . 

В ходе изучения спортивной программы участники сборов получат представление: 

- о технике выполнения базовых упражнений общей физической подготовки (ОФП); 

-  о технике безопасности при занятиях физической культурой.  

Профориентационный модуль «Профессии будущего — современная наука и высокие технологии в военной 

сфере, военные и гражданские специальности» 

Участники представление: 

- о тенденциях развития и изменениях на рынке труда; 

- о военно-учётных специальностях; 

- об организации подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ, России, МЧС России, Росгвардии и др.; 

-  о  новых  и  перспективных  военных  профессиях. 
Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты 

в современном мире, противодействие негативным тенденциям в международных отношениях» 

Обучающиеся получат представление: 

- о конструктивных и деструктивных ценностях; 

- о том, как формируется личностная система ценностей; 

- о разных видах воздействий на общественное сознание; 

- о роли средств  массовой  информации  в  современном  мире и об их влиянии на 

общество; 

- о роли пропаганды в информационно-психологическом про- тивостоянии на 

международной арене; 

- о невоенных мерах воздействия в системе международных отношений; 

- о технологиях ведения гибридных войн; 

- о признаках искажения информации в целях негативного воздействия на общество; 

- о методах и средствах воздействия на общество в целях де- 

стабилизации 

 

 

2.3.7.  ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КУРС «РОССИЯ – МОИ ГОРИЗОНТЫ» 

 

10-11 КЛАСС 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Профориентационные уроки «Увлекаюсь» (4 часа) 

Проведение профориентационных уроков – вводного и тематического (по классам). 

Вводный nрофориентационный урок «Моя Россия – мои горизонты» (2 часа): 

Понятие «рынок труда». Что такое Россия с точки зрения рынка труда? Россия - страна 

безграничных возможностей и профессионального развития. Познавательные цифры и 

факты об отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, 

востребованных в будущем. Обзор развития следующих направлений: 

 медицина и здоровье;

 архитектура и строительство;

 информационные технологии;



 промышленность и добыча полезных ископаемых;

 сельское хозяйство;

 транспорт и логистика;

 наука и образование;



 безопасность;

 креативные технологии;

 сервис и торговля;

 предпринимательство и финансы.

Мотивационные истории «успеха» на примере интервью с представителями различных 

отраслей (сотрудник МЧС, инженер-технолог, ученый и другие). С чего начать 

проектирование собственного профессионального пути. 

 
Тематические профориентационные уроки по классам (2 часа): 

B 10 классе: в ходе урока обучающиеся получают информацию по следующим 

направлениям профессиональной деятельности: 

 естественно-научное направление;

 инженерно-техническое направление;

 информационно-технологическое направление;

 оборонно-спортивное направление;

 производственно-технологическое направление;

 социально-гуманитарное направление;

 финансово-экономическое направление;

 творческое направление.

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов 

выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном 

профиле специалистов из разных направлений. Знакомство с инструментами и 

мероприятиями профессионального выбора. 

B 11 классе: урок направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные 

сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через 

призму разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразия 

выбора профессий в различных профессиональных направлениях. Формирование 

представления о выборе, развитии и возможных изменениях в построении персонального 

карьерного пути. Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся 

в вопросы самоопределения. Овладение приемами построения карьерных траекторий 

развития. Актуализация знаний по выбору образовательной организации: организации 

высшего образования (ВО, вузы) или организации среднего профессионального 

образования (СПО) как первого шага формирования персонального карьерного пути. 



Раздел 2. Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть «Понимаю 

себя» (3 часа). 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить 

требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую 

индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы. 

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

 методика онлайн-диагностики учащихся «Моя гоmовносmь» для 6-11 классов. В 8-11 

классах методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения 

обучающихся и уровня готовности к выбору профессии. Версия 6-

7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров. 

 методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся («Моŭ выбор»). Методика предусматривает 3 версии – для 

6-7, 8-9 и 10-11 классов.

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-

диагностики на определение профессиональных интересов и сильных сторон 

обучающихся с выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. 

Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. 

Консультации по результатам онлайн-диагностики. Сопровождение 

обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом формате). 

Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации 

(доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Раздел 3. Профориентационная выставка «Лаборатория будущего. Узнаю 

рынок» (4 часа). 

Посещение мультимедийной выставки «Лаборатория будущего» = специально 

организованная постоянно действующая экспозиция на базе исторических парков 

«Россия – Моя история» (очно в 24 субъектах РФ, в онлайн-формате доступно на интернет- 

платформе https://bvbinfo.ru/). Знакомство с рынком труда, 9 ключевыми отраслями 

(направлениями) экономического развития, профессиями: Индустриальная среда; 

Здоровая среда; Умная среда; Деловая среда; Социальная среда; Безопасная среда; 

Комфортная среда; Креативная среда; Аграрная среда. 

Задачи выставки: 

 знакомство обучающихся с рынком труда, с различными отраслями и профессиями, с



многообразием вариантов профессионального выбора; 

 вовлечение, рост мотивации к совершению профессионального выбора;

 помощь школьникам в понимании, в каком направлении они хотят развиваться дальше.

 

Раздел 4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт» (6 часов). 

Профессиональные пробы. Понятие «профессиональная проба». Профессиональная 

проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Разнообразие видов, форматов профессиональных проб. Содержание профессиональных 

проб. Расширение границ понимания профессиональных функций и приобретение 

обучающимися специфического опыта профессиональной деятельности. Проведение 

профессиональных проб в проекте возможно в следующих форматах: очном, онлайн, 

проба на платформе проекта (проводится в образовательной организации). 

 При очном формате организуется выездная площадка в организациях профессионального 

и дополнительного образования, центрах опережающей профессиональной подготовки и 

т.п. Очный формат подразумевает непосредственное постоянное присутствие наставника 

площадки в месте проведения мероприятия.

 Онлайн-пробы предполагают постоянное удаленное присутствие наставника, который 

взаимодействует с участниками: инструктирует, демонстрирует выполнение рабочих 

операций, контролирует процесс выполнения и в режиме реального времени 

консультирует, оценивает результат, дает обратную связь и организует с участниками 

рефлексию по итогам пробы.

 Проба на платформе проводится на базе образовательной организации с использованием 

дистанционных технологий на интернет-платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/.

 
Раздел 5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть «Осознаю» 

(3 часа) 

(3 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 1 час внеаудиторной 

(самостоятельной) работы) 

Проведение вmороŭ часmu nрофорuенmацuонноŭ дuагносmuкu. Наnравлена на 

уточнение рекомендацuu nо nосmроенuю образоваmельно-nрофессuональноŭ mраекmорuu 

с учеmом рефлексuu оnыmа, nолученного на nредыдущuх эmаnах. 

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

 методика онлайн-диагностики учащихся «Моя гоmовносmь» для 6-11 классов. В 8-11
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классах методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения 

обучающихся и уровня готовности к выбору профессии. Версия 6- 

7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров. 

 методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся («Моŭ выбор»). Методика предусматривает 3 версии – для 

6-7, 8-9 и 10-11 классов.

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику 

онлайн-диагностики на определение профессиональных интересов и сильных сторон 

обучающихся с выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. 

Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. 

Развернутая консультация по результатам повторной онлайн-диагностики. 

Сопровождение обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом 

формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой 

консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

 
Раздел 6. Профориентационный рефлексивный урок «Планирую» (4 часа) 

(4 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 2 часа внеаудиторной 

(самостоятельной) работы) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В сфере гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит 

взаимодействовать в рамках реализации программы «Билет в будущее»;

 готовность к разнообразной совместной деятельности;

 выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы на 

основе взаимопонимания и взаимопомощи.

В сфере патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России;

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 
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спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, c которыми 

школьники будут знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях 

своего региона.

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;

 готовность оценивать cвоë поведение и поступки, поведение и поступки других людей c 

позиции нравственных и правовых норм c учётом осознания последствий поступков;

 осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации 

подготовки к выбору будущей профессии.

В сфере эстетического воспитания: 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий;

 стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного;

 стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости
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от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в 

будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, связанные c будущей профессиональной жизнью;

 умение принимать себя и других, не осуждая;

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов;

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.

В сфере трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность;

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе знаний, полученных в ходе изучения программы проекта «Билет в будущее»;

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;

 осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.

В сфере экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с 

профессиями сферы «человек-природа»;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность;
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 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред.

В сфере понимания ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности, связанной с освоением программы проекта «Билет в 

будущее», на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой;

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством 

самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере;

 овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения 

мира профессий, установка на осмысление собственного опыта,

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели 

индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональному признаку;

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, проходить профессиональные пробы в разных сферах деятельности;

 навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своë развитие, в том числе профессиональное;

 умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития;

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации.

 
MЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 
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 выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 

представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы;

 использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии;

 аргументировать свою позицию, мнение;

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы с 

интернет-источниками;

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам провиденного 

обсуждение в группе или в паре;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия, связанные с выбором будущей профессии;

 выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 

специальность в новых условиях;

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, 

связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением;

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту хе 

идею, версию) в различных информационных источниках;

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных участников программы проекта «Билет в будущее».

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения 

в рамках занятий, включённых в программу проекта «Билет в будущее»;

 выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и стараться смягчать конфликты;

 понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в 

будущее», проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в 

занятиях, в корректной форме формулировать свои возражения;

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения друг с другом;

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;
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 публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, 

связанных с тематикой курса по профориентации;

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно 

планировать действия по еë достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы;

 уметь обобщать мнения нескольких участников программы проекта «Билет в будущее», 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.);

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других участников проекта

«Билет в будущее». 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

 выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии;

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);

 делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения;

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии;

 объяснять причины достижения (недостихения) результатов деятельности, давать оценку 

опыту, приобретённому в ходе прохождения программы курса, уметь находить 

позитивное в любой ситуации;

 уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

 различать, называть и управлять собственными эмоциями;

 уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников 

курса, осознанно относиться к ним.

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Программы основного общего образования представлены с 

учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе 

профориентационной деятельности школьников. 

Русский язык: 
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 формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при помощи 

современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических 

высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-

научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог- описание, монолог- 

рассуждение, монолог-повествование;

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации;

 обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности;

 извлечение информации из различных источников, еë осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том 

числе информационно-справочными системами в электронной форме;

 создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли, цельность и относительная законченность;

 последовательность изложения (развертываний содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи);

 правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в 

тексте, логичность.

Литература: 

 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи;

 применять ИКТ, соблюдать правила информационной 

безопасности. Иностранный язык:

 овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой 

современных профессий;

 приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

Интернете;

 использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме.

Информатика: 

 овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для решения 

учебных и практических задач;
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 умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 

передачи данных;

 сформированность мотивации к продолжению изучения 

информатики как профильного предмета.

География: 

 освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населенного пункта;

 умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами;

 умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни;

 сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования.

Физика: 

 умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;

 понимание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;

 расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической 

науки, позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей 

будущей профессиональной деятельности;

 сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования.

Обществознание: 

 освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 

его взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового социального 

института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие 

типичные для несовершеннолетнего   и членов его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового
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законодательства); процессах и явлениях в экономической сфере (в области макро- и 

микроэкономики); 

 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 

разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм;

 умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции;

 овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 

информации (далее – СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете;

 приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего 

хозяйства; для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом.

Биология: 

 владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки еë достоверности;

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов;
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 интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта.

Изобразительное искусство: 

 сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения 

изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и 

архитекторах.

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения;

 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды).

 

2.3.8 ФУТБОЛ 

10 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы внеурочной деятельности по физической культуре 

 

№ Раздел Содержание 

1 История футбола Инструктаж по ТБ. История и развитие футбола и мини-футбола в 

России. Гигиенические занятия и навыки. Закаливание. Режим и 

питание спортсмена. 

2 Передвижения и 

остановки 

Передвижение боком, спиной вперёд, ускорение, остановки, повороты, 
старты из различных исходных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, 

остановки, повороты, рывки) 

3 Удары по мячу Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней сторон ой 
стопы и средней частью подъема 

Удары по катящемуся мячу внутренней частью подъема 
Удары по неподвижному мячу внешней частью 
подъема 

Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы 

Удары по летящему мячу серединой 

подъема Удары по летящему мячу 

серединой лба Удары по летящему 

мячу боковой частью лба 

Удары по воротам различными способами на точность попадания 

мячом в цель 

Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь 
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4 Остановка мяча Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой 

Остановка катящегося мяча внешней стороной 
стопы Остановка мяча грудью 

Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы 

5 Ведение мяча и 

обводка 

Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с 
изменением направления и скорости ведения правой и левой 
ногой (без сопротивления защитника) 

Ведение мяча с пассивным сопротивлением 
защитника Ведение мяча с активным 
сопротивлением защитника 

Обводка с помощью обманных движений (финтов) 

6 Отбор мяча Выбивание мяча ударом ногой 

7 Вбрасывание мяча Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом 

8 Игра вратаря Ловля катящегося мяча 

Ловля мяча, летящего 
навстречу Ловля мяча 
сверху в прыжке 
Отбивание мяча кулаком 
в прыжке 

Ловля мяча в падении (без фазы полёта) 

9 Выполнение 

комбинаци

й из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владение мячом 

Ведение, удар (передача мяча), приём мяча, остановка, удар по воротам. 

10 Тактика игры Тактика свободного нападения 

Позиционные нападения без изменения 

позиций Позиционные нападения с 

изменением позиций 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки 

ворот Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите 

Двусторонняя учебная игра 
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11 Подвижные игры и 

эстафеты 

Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 
технических приемов и тактических действий. 

Игры, развивающие физические способности 

12 Физическая 

подготовка 

Развитие скоростно- силовых, координационных способностей, 

выносливости, гибкости. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения обучающимися про 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 
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Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно 

посещать спортивные секции и спортивно- оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, 

хлоп ку, заданному сигналу), с уcкорением, «рывками», изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с 

изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и 

«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки 

через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) 

ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение 

мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления 

движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с 

возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. 

Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, 

с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно- интервального метода. Передвижение 

на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности.
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

2.4.1. Целевой раздел 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

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

СОО. 

Формирование системы УУД в МБОУ РСОШ №9 осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. 

Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства 

успешности решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, 

анализа. Развивается также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на 

внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно 

переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного 

разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно важно с 

учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся 

оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 

действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебноисследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

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

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

2.4.2. Содержательный раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

2.4.2.1.Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - ФРП) 

отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования"; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

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

действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для 

сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации 

и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и 

зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и 

другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить 

закономерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое 

значение слова путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих 

основные родо-видовые признаки реалии; 

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

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

объяснении правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в словах различных 

частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся 

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

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные 

суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

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

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

видах искусств; 

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

изучении литературных произведений, направлений, фактов историколитературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительновыразительных 

средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических 

изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 

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

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и 

другие); 

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

в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и 

правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том 

числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную 

и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 

оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы; 

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

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные 
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тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их 

достижению; 

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

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

письменной форме; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; 

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

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

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

коррективы; 

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

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

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

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

в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические и 

исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка 

(например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном 

языке; 

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

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в 

собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 

социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковыми явлениями; 

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

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельности; 
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проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

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

запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

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

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на 

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и 

целями общения; 

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

языковых средств изучаемого иностранного языка; 

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

схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

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

с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля 

с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных 

или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

Математика и информатика 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
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отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между 

объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать 

информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

воспринимать ее критически; 

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

задачи; 

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

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать 

графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 

выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, 

аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты 

моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и 

возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" 

и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 
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задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

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

ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

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

в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности. 

Естественно-научные предметы 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 

использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической 

энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической 

теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, 

относящихся к одному классу химических соединений; 

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

например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости 

и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и практических 

задач, применять модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения 

новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия 

использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций 

экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 

представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять 

основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и 

условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на 

рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 

упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; 

исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 
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проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его 

массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 

использованием физических величин, например: скорость 

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

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

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

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом 

уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из 

разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественно-научного цикла; 

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

качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические 

явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, 

имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 

сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в 

области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

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

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 

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

дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

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

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов 

межпредметного характера (например, по темам "Движение в природе", "Теплообмен в живой 

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

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и 

химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей; 

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

в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или 

исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
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использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов 

учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

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

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность 

в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на 

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

основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации 

социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические 

факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по 

особенностям географического положения, формам правления и типам государственного 

устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими 

изменениями; 

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

события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих 

остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для 

экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических 

фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных типов; 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 

социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 

и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в 

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами 
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научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления 

позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития России 

как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов 

России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена 

коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития 

общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-

гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного 

взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

2.4.2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 
ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

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

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
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сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

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

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

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

особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной

 степени функции инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более 

активной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология 

индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов 

двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться 

не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых 

людей. 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного 

взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебноисследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

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

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
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способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

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

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

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

особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной

 степени функции инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более 

активной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология 

индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов 

двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться 

не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых 

людей. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие МБОУ РСОШ №9 с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в МБОУ РСОШ №9, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 
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обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри МБОУ РСОШ №9 как во время уроков, так и вне их. 

2.5.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ООП СОО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Развиленская СОШ №9 (далее - Программа воспитания) разработана на основе 

Федеральной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций и с учетом 

требований ФГОС СОО. Данная программа 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 воспитания: 

• предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в МБОУ РСОШ №9 на уровне среднего общего образования; 

• разработана с участием коллегиальных органов управления МБОУ 

РСОШ №9, в том числе Совета обучающихся и Совета школы, и утверждена 

педагогическим советом школы; 

• 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 этнических групп, 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 воспитания включает три раздела:  

целевой,  

содержательный, 

организационный. 

В соответствии с особенностями МБОУ РСОШ №9 внесены изменения в содержательный и 

организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны с особенностями 

организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 
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Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Отечества. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, 

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

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 
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  аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной 

деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к 

младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и 

для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной 

деятельности определяет содержание основных направлений воспитания;  

  гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека во всей 

полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека 

осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит 

зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта 

нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу 

субъектности ребенка.  

  культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

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

ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием 

его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, 

складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии.  

  системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии 

и нравственного выбора.  

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания:  

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

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

его человеческих прав, свободное развитие личности;  

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

всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса;  

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

воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности региона, 

местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный 

уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения;  

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

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

нравственного поведения;  

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях безопасности, 

обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних 

угроз;  
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 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 

партнёрстве и ответственности;  

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

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

и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

  возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение 

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

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формировании и 

поддержании их уклада. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности 

к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения 

к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности;  духовно-нравственное воспитание  

—духовно-нравственное культуры народов России, традиционных религий 8 народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 



39 
 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых ориентиров 

ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её 

территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 

своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — 

России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских 

правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 10 осознающий 

ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. Сознающий нравственную 

и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. Проявляющий 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. Владеющий 

основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное 

потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 
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Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. Выражающий 

неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других 

народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные 

ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, умеющий 12 общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. Сознающий роль 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 
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значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на самовыражение в 

разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, 

знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе.  

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, 

своей местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. Выражающий готовность к осознанному выбору 

и построению индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных 13 интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области 

охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). Демонстрирующий навыки 

наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

 

 

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.  
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Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и 

свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности.  

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, 

волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, 

любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 

России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов 

России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения. Действующий и 

оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их 

национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. Ориентированный на создание 

устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние.  

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в 

разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и 
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обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

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

физического и психического здоровья. Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния 

(физического, эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться 

к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад 

в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по 

возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наёмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 

соблюдения законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования 

и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый 

учиться и трудиться в современном обществе. Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной 16 деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания 

влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования 

в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих 

интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении 

его безопасности, гуманитарном, социальноэкономическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и 

критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

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;  
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 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:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, с советником директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете. Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе  совместно с советником 

директора по воспитательной работе, классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; деятельности классных руководителей и 

их классов; 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• внешкольных мероприятий;  

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 
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• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнерства; 

• деятельности по профориентации обучающихся; 

• действующих в школе детских общественных объединений; 

• работы школьных медиа; 

• работы школьного музея (музеев); 

• волонтёрской деятельности обучающихся; 

• работы школьных спортивных клубов; 

• работы школьных театров . 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе совместно с советником директора по 

воспитательной работа в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

2.2 Уклад общеобразовательной организации 

 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, задающий культуру поведения 

сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, учитывающий социокультурный 

контекст.  

 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на основе 

согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, традиций, 

особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и 

репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. 

 

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную культуру 

взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в 

том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в 

целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение 

обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, представителей учреждений 

культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к проектированию и обсуждению уклада 

образовательной организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

 

История Развиленской школы № 9 начинается с 1931 года, когда с образованием Развиленского района 

на базе нескольких начальных школ была создана семилетняя школа, преобразованная в 1937 году в 

среднюю. Первый выпуск средней школы состоялся в 1941 году. И её выпускники вместе с учителями 

буквально со школьного бала ушли на фронт, защищать Отечество от фашизма. Свой второй выпуск 

школа сделала спустя 11 лет в 1952 году. В 1972 году школа перешла в новое здание, и с этого времени 

ведёт свою летопись.  Более 50 выпусков учащихся произвела школа за годы своего существования. 

Выпускников школы можно встретить в знойных степях Средней Азии, за полярным кругом, на 

необъятных просторах Сибири, на Дальнем Востоке, на далёкой Чукотке. Наша школа имеет славные 

традиции, и одна из них – быть в числе лучших: в организации учебной и воспитательной работе, в 

постановке спортивной и воспитательно-патриотической работы, в художественной самодеятельности. 

Успехи школы не раз отмечались как в районе, так и в области. Воспитанники школы успешно 

отстаивали честь школы на районных и областных соревнованиях по различным видам спорта. 
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 Школа расположена в центре поселения. В микрорайоне школы расположены: жилой сектор (ул. 

Будённого, пер. Пионерский), автодороги, торговые точки. Поблизости от МБОУ РСОШ №9 

расположены объекты социального и культурно-массового назначения: Администрация 

Развильненского сельского поселения, МБУК ДК Развильненского сельского поселения, отдел МБУК 

«МЦБ» Развильненского сельского поселения (сельская библиотека), современная, после ремонта 

площадь имени В.И. Ленина, новый красивый парк отдыха с детскими площадками и спортивным 

уголком, Развильненская амбулатория ЦРБ Песчанокопского района, д/с «Алёнушка» и «Солнышко». 

МБОУ РСОШ №9 имеет статус средней общеобразовательной школы. В 2023-2024 учебном году школа 

будет встречать 517 учащихся (23 классов-комплектов). 

         Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда 

естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. 

         Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги 

школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

Так же можно говорить о разнообразии социального контингента: молодые амбициозные родители, 

переселенцы, многодетные семьи, дети разных национальностей. На сегодняшний день в школе 517 

обучающихся. Для школьников оборудованы просторные, эстетично оформленные классные кабинеты, 

с техническими и электронными средствами обучения, интерактивным оборудованием, лабораториями 

по физике, химии, математике, кабинетом робототехники. В школе созданы соответствующие условия 

в части материально-технической базы, обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, 

автоматизированных рабочих мест учителя и ученика, мобильных классов, проектно-

исследовательских лабораторий и др. В рамках национального проекта "Образование" с 1 сентября 

2021 года в нашей школе работает центр "Точка роста» естественно-научной и технологической 

направленностей. С сентября 2021 года  в нашей школе начал свою деятельность проект 

«Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». А с сентября 2022 

года в школе активно начал развивать свою деятельность Школьный театр. 

        В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

образовательной организации имеется: помещения для занятий робототехникой; зал для занятий 

гимнастикой и хореографией; два спортивных зала; две библиотеки с читальным залом, два кабинета 

психолога, один оборудован сенсорной комнатой. 

       На базе учреждения функционирует школьная служба примирения под руководством педагога-

психолога школы. 

     Развивающая и воспитательная среда МБОУ РСОШ №9 - это творческая среда, понимаемая как 

совокупность влияний, условий и возможностей становления индивидуальности детей и подростков, 

содержащихся в социальном, предметно-пространственном, технологическом, информационном 

компонентах среды. 

    Демократический уклад жизни школы – это уникальная среда, с особой атмосферой тепла и 

раскованности, защищённости ребёнка, самоценности свободы личности, её прав и возможностей. 

    Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его построение на 

содержании деятельности РДДМ — Российское Движение Детей и Молодёжи (РДДМ) — 

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи — это единое движение, 

создающееся совместно с детьми. 
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Оно призвано сплотить все детские организации, движения и объединения в стране, охватить 

наибольшее количество детей и подростков, дать им огромную поддержку. 

В Движении каждый найдет для себя полезное и интересное дело, сможет раскрыть свой потенциал в 

многогранной палитре возможностей. 

Российское движение школьников объединяет школьников, родителей и педагогов. 

Цель Движения: 

Подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их 

мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, а также 

развитие у детей и молодежи общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных 

качеств, любви и уважения к Отечеству. 

Задачи Движения: 
— содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; 

— содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и 

молодежи; 

— создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей  

Участники Движения изучают, знают и защищают историю России, противостоят любым попыткам 

её искажения и очернения. Берегут память о защитниках Отечества. Участники Движения действуют 

по справедливости, распространяют добро, считают доброту качеством сильных людей. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 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 (ступени социального роста обучающихся 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 направлений 

деятельности РДДМ, школьных классов, кружков, студий, секций, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются куратор первичного отделения РДДМ, 

старшие вожатые, психологи, социальные педагоги и классные руководители, реализующие по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.   

Необходимо отметить, что МБОУ РСОШ № 9 с. Развильное предназначена для обучения детей в 

соответствии с образовательными программами всех уровней образования, а также для реализации 

дополнительных общеразвивающих программам для детей и взрослых.  

В данном поселении недостаточно развита досуговая инфраструктура, поэтому школа является 

социокультурным центром. 

 

2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующих модулях воспитания и 

реализуется через план воспитательных мероприятий, утвержденный на текущий учебный год: 

Инвариантные модули ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО 
1) «Урочная деятельность» 
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2) «Внеурочная деятельность» 

3) «Классное руководство» 

4) «Основные школьные дела» 

5) «Внешкольные мероприятия» 

6) «Самоуправление»  

7) «Работа с родителями» 

8) «Организация предметно-пространственной среды» 

9) «Профилактика правонарушений и личная безопасность обучающихся» 

10) «Социальное партнерство» 

        Вариантными модулями: 

1) Патриотическое воспитание в общеобразовательных организациях Ростовской области»  

         2) «Детские общественные объединения» 

3) «Школа – территория здоровья» 

4) «Добровольчество и волонтерство» 

5) «Школьное медиа «Образ» 

6) «Экологическое воспитание» 

7) «Дополнительное образование» 

 

Инвариантные модули 

 

Модуль 1 «Урочная деятельность» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

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

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
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 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

    

Разговоры о важном 

      

 «Разговоры o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с учетом 

необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором оказывается школьник 

вне зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому обучающемуся доступ к 

интересному, полезному, просветительскому контенту, идеям, основанным на традиционных 

ценностях Российской Федерации. Программа направлена на формирование таких личностных 

результатов, как   гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности. 
 Цель курса: расширение общественно значимых знаний ребенка о самом себе, своей родине, с 

дополнением знаний по истории — о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном начале 

человека, его становлении и развитии, с опорой на уроки и опыт прошлого. 

     Чем сознательнее ребенок усвоит определенный минимум историко-обществоведческих знаний, тем 

быстрее он займет необходимую каждому личностно-гражданскую позицию. Тем адекватнее и 

активнее он будет жить и действовать в сложных, противоречивых, заранее далеко не всегда 

предсказуемой системе отношений «Я — моя страна — мой мир». 

     Задачи курса: 
   - содействие обучающемся в понимании особенностей общественных отношений в семье, городе или 

деревне, в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в систему стран всего мира; 

   - помощи в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему каждому его 

гражданину определенные права и требующему исполнения определенных обязанностей; 

   - обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, 

способствующими   присвоению   определенных   норм   морали, нравственности. 

     В соответствии с возрастными особенностями школьников историко-обществоведческие знания 

формируются в виде определенных фактов и понятий, представлений. Именно представления 

позволяют приблизить ученика к сложным явлениям его настоящего, «увидеть» прошлое, приобретая 

чувство гражданской причастности. Попутно факты и представления при их анализе и осмыслении 

содействуют формированию сложных структурных элементов общественно-исторических знаний 

(понятий, причинно-следственных связей, закономерностей). 

 

 

 

«Орлята России» 

Программа разработана в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» с целью удовлетворения 

потребностей младших школьников в социальной активности и направлена на развитие 

и поддержание интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, на формирование социально 
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значимых качеств личности обучающихся, ключевых базовых ценностей: Родина, Команда, Семья, 

Здоровье, Природа, Познание. 

В течение года обучающиеся под руководством учителей могут принять участие в коллективных 

творческих делах разных направленностей и достигнуть звания «Орлёнок» в 7 треках: 

  «Орлёнок – Эрудит»; 

  «Орлёнок – Доброволец»; 

  «Орлёнок – Мастер»; 

  «Орлёнок – Спортсмен»; 

  «Орлёнок – Хранитель исторической памяти»; 

  «Орлёнок – Эколог»; 

  «Орлёнок – Лидер». 

 

Профориентационный минимум «Россия – мои горизонты» 

 

    Совместная      деятельность      педагогов      и      школьников      по      направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

-подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, 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 
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектах «Проектория», 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 
задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; 
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 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 

 

 

Модуль 2 « Внеурочная деятельность» 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго поколения следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного образования. 

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: 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 обучающегося; 

 - отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями; 

 - проанализировать научные подходы к организации внеурочной 

деятельности, определить стратегию её реализации в образовательном 

учреждении; 

 - определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в 

школе; 

 - разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности; 

 - овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения; 

 - эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

 В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники, в том числе педагоги 

дополнительного образования. 

 В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
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 - взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно- 

вспомогательным персоналом школы; 

 - организует в классе образовательный и воспитательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 - организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

 - минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 - создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

 - формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 

 Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 - необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

 - спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 

 - оптимизацией внутренних ресурсов. 

 Модель организации внеурочной деятельности включает следующие 

направления деятельности: 

 - спортивно оздоровительное ; 

 - духовно-нравственное; 

 - общеинтеллектуальное ; 

 - социальное ; 

 - общекультурное. 

    В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход и 

разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных образовательных программ. 

Индивидуально-ориентированный подход дает возможность школьнику действовать в зоне 

ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для многих детей – это возможность 

проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому необходимо 

создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных направлений 

внеурочной занятости. 

Оценив ресурсы школы, образовательная организация организует работу объединений внеурочной 

деятельности по разным направлениям для обучающихся 1-11 классов: «Мир профессий», 

«Функциональная грамотность», «Орлята России», «Тек-регби», «Танцевальная студия » и др. 

Традиционно каждый понедельник в школе проводятся «Разговоры о важном», по четвергам - 

«Россия-мои горизонты». 
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       При этом основой для распределения является совокупность индивидуальных маршрутов, а не 

отнесенность ребенка к какому-либо классу. Наполняемость групп– от 15 до 25 человек. 

С учетом вышеуказанных направлений разработаны планы внеурочной деятельности НОО, СОО, 

ООО на текущий учебный год. 

 

Модуль 3 « Классное руководство и наставничество» 

 

  Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, 

тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

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

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

  каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса, 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
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дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

   Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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В образовательной организации функционируют 1 МО классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 

результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Методические объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно - 

методическую и организационную работу классных руководителей, в которых учатся и 

воспитываются учащиеся определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

 повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции; 

 создавать условия для развития и совершенствования педагогического 

мастерства каждого классного руководителя; 

 развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС 

второго поколения; 

 осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 

образовательных достижений учащихся; 

 обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий 

( в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов); 

 систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта классных руководителей через 

систему научно – практических семинаров, методических дней, 

взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия 

в педагогических чтениях и конференциях; 

 организовывать информационно-методическую и практическую помощь 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

 формировать у классных руководителей теоретическую и практическую 

базу для моделирования системы воспитания в классе; 

 оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение 

творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

 создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, 

обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые 

внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио. 

 

Модуль 4 «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. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
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мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы На 

внешкольном уровне: 

 п

роекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума); 

 о

ткрытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители от 

родителей, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности, медицинских и правоохранительных органов, в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, поселения, страны. 

 п

роводимые и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники 

– ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов 

знаменательными датами и 

праздниками, в которых участвуют 

все классы школы; 

 традиционные 

мероприятия школы (несмотря на 

то, что образовательная 

организация функциониркет 

второй год, уже имеется ряд 

мероприятий, которые стали 

традиционными); 

 тематические выставки 

рисунков и поделок; 

 проекты, реализуемые в 

рамках городской воспитаттельной 

акции; 
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      литературные конкурсы 

(внутришкольный конкурс чтецов, 

библиотечные викторины, предметные 

недели, постановка тематических 

спектаклей, сказок и др.) 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в 
общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 
итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 
дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 
дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями 
со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 
и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через 
частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль 5 «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия– это процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, 

способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов 

личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации, и культурной 

адаптации, входящих за рамки стандарта общего 

образования. Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды образования по 

конкретным образовательным программам. Дополнительное образование детей - неотъемлемая 

часть общего образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, 

ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к 

социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 
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Система дополнительного образования в нашей школе: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и 

их родителей (законных представителей), 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся, 

 дает шанс каждому открыть себя как личность, 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования 

на принципах реального гуманизма, 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной 

пищи, 

 побуждае тучащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и  

самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 

общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного 

образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет 

расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных 

программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы. Массовое участие детей в досуговых 

программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. Материально-

техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность очень широкого спектра 

дополнительных услуг. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально- педагогической). РДДМ «Непоседы», 

Студия «Я - юнармеец», «Дружина юных пожарных», «Юные театралы», «Юный эколог», 

легкоатлетический спортивный клуб «Атлетик», «Веселый каблучок», студия «Эколята», 

«Краеведение» и др. (всего в школе функционирует 23 кружка.) 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 

программ и определяются локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В МБОУ РСОШ № 9 созданы объединения дополнительного образования различных 

направленностей, функционирующие на бесплатной основе. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе разработаны 

дополнительные общеразвивающие программы по вышеуказанным 
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направленностям, в структуру которых входят рабочие программы по каждому объединению, 

относящемуся к данной направленности. 

В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, направленные на 

развитие системы дополнительного образования в школе по той направленности , которой 

соответствует данная программа, а также средства и механизмы, обеспечивающие их 

практическую реализацию. 

 

Модуль 6 «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско- взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется в виде детских объединений «Непоседы» и 

«Виктория» в рамках РДДМ следующим образом: 

  На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом ШСП «От конфликта к согласию». 

  На уровне классов: 

     через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных 

командиров), 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 (например: спортивные дела, творческие дела, работа с 

младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 
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На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п 

 

Модуль 7 « Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

-формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

-формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений; 

-привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным 

учреждением (родительские комитеты, Совет родительской общественности,), к совместной 

реализации воспитательных программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности стали 

мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие 

диалога поколений, на совместное решение задач, такие как: 

 дни семьи; 

 совместное благоустройство школьного пространства; 

привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий         (« 

Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и праздники, экскурсии, выставки 

творческих работ, ярмарки); 

 реализация внутришкольной Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся «Мы вместе» и т.д. 

 лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с 

привлечением представителей правоохранительных органов, 

медицинских учреждений, психологом школы, педагогами; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом 

работы регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых 

включены основные организационные вопросы работы школы: подведение 

итогов посещаемости и успеваемости, предупреждение детского травматизма, 

профилактика правонарушений, организация горячего питания, проведение 

внеклассных мероприятий и др. 

      В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал семьи; родители 

учащихся должны быть не только быть информированы о ходе учебного процесса, но и 

участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. 

Следует активнее задействовать различные форматы в публичных отчетах о достижениях 

учащихся с привлечением родителей; практиковать учебные задания, в которых могут быть 

использованы семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи. 
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Также работа с родителями (законными представителями) включает групповой и 

индивидуальный уровни деятельности: 

 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и Совет родительской общественности, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

 Модуль 8   «Организация предметно-пространственной среды» 

   Предметно-развивающая среда - это система материальных объектов деятельности ребенка, 

единство социальных и предметных средств обеспечения разнообразной деятельности детей.  

 Окружающая ребенка предметно-пространственно- эстетическая среда 

школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  
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 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) к тематическим праздникам, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок,); 

 тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных 

недель; 

 тематические выставки (ярмарка «Дары осени», «Новогодняя игрушка» 

«Неопалимая купина», «Азбука дорожного движения», «Тепло детских рук» и др.  

 

Модуль 9 «Профилактика правонарушений и личная безопасность обучающихся» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 



63 
 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных 

несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- 

опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

- Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики 

являются:  

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном 

учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная профилактическая 

работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с 

созданием программы лагеря дневного пребывания); 

работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. В структуре 

работы школы обозначены три направления: организационно- методическое, диагностическое и 

профилактическое. В рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, а также 

деятельность по их социально - педагогической реабилитации или предупреждению совершения 

ими правонарушений и общественно- опасных деяний.  

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа проводится 

классными руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. На 

начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по 

показателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым 

инструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, где ведущая 

роль принадлежит классному руководителю. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя подключается 

педагог-психолог, который составляет психолого-педагогическую карту подростка. В пределах 

своих компетенций с выявленными учащимися и их родителями (законными представителями) 

проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается социально-

психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя 

определенные методы воспитательного воздействия. При этом, из категории учащихся, которые 

систематически нарушают правопорядок как в школе, так и вне её, а также по информации, 

полученной из отделов полиции, формируются списки для представления на Совет профилактики. 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, находящимися на 

ИПР включает следующие этапы работы: 

первый этап – диагностика совместно с психологом школы; второй этап – выбор методов и 

приемов коррекционной работы; 

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; четвертый 

этап – индивидуальная профилактическая работа; 

пятый этап – корректирование, оценка результатов. 
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Также классными руководителями и социально - психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; 

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий время  (по запросу и сложившейся ситуации); 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и проектов; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования 

с целью организации занятости в свободное время. 

Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики 

школы, в который входят представители администрации образовательной организации, Совета 

родительской общественности, Совета старшеклассников, сотрудники ПДН, классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог. Совет по профилактике осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о Совете по профилактике. Целью работы данного 

профилактического органа является оказание своевременной и квалифицированной помощи 

детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные ситуации. 

Задачи работы: 

  профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в 

школе; 

 обеспечение механизма взаимодействия школы с 

правоохранительными органами, представителями лечебно-

профилактических, образовательных учреждений, муниципальных центров и 

других организаций по вопросам профилактики безнадзорности 

правонарушений, защиты прав детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является 

одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, 

социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс 

мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных 

мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений 

и служб, заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

В образовательной организации организована работа ШСП « От конфликта к согласию», 

которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних. 
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Целью деятельности службы примирения в нашей школе является распространение среди 

участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи 

участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе 

принципов и технологии восстановительной медиации. 

 

Модуль 10 «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

  

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, сельские, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

  

участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей    тематическо

й направленности; 

  

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, экскурсий, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

  

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представ

ителями организаций-

партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной      орган

изации, района, села, страны; 

  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ор

иентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего   социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Вариативные модули 

 

Региональный модуль 1 «Патриотическое воспитание в дошкольных, общеобразовательных, 

профессиональных образовательных организациях Ростовской области» 

Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

11.04.2023 № 350 «Об утверждения вариативного модуля «Патриотическое воспитание в дошкольных, 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях Ростовской области» 

определяет принципы единого подхода по развитию воспитательного пространства и преемственности 

содержания воспитания дошкольного, общего и среднего профессионального образования.  

Данная модель патриотического воспитания в Ростовской области представляет собой практико-

ориентированный инструмент, помогающий моделировать содержание патриотического, 

гражданского, духовно-нравственного и трудового воспитания.  

https://topuch.com/stateya-15-vvoz-v-rossijskuyu-federaciyu-i-vivoz-iz-rossijskoj/index.html
https://topuch.com/analiz-realizacii-rabochej-programmi-vospitaniya-2021-2022-uch/index.html
https://topuch.com/analiz-realizacii-rabochej-programmi-vospitaniya-2021-2022-uch/index.html
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Основные разделы регионального модуля направлены на актуализацию особенностей культурно 

– исторического развития Донского края, этническое «… уникальное, самобытное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России» (Указ 

Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей»). Такая позиция формирует краеведческий характер воспитательного потенциала 

Ростовской области.  

Направление – Духовно-нравственное воспитание  

как основа патриотического воспитания 

 

Формы организации деятельности 

обучающихся 
Практические разработки  

Добровольческие (волонтерские) акции 

Коллективные творческие дела 

Культурологические проекты 

Посещение историко-культурных объектов 

Беседы, круглые столы 

Фестивали, конкурсы, соревнования 

Уроки мужества 

Смотры (строя, песни) 

Экскурсии, походы по памятным местам 

Музейная комната  

Патриотический проект «Живу на Дону» 

Педагогический проект «Мы этой памяти 

верны …» 

Патриотический проект «Дорога памяти» 

 

 

 

Юнармейский отряд «Наследие» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа обучения «Юнармия» имеет социально-

педагогическую направленность и способствует формированию у молодежи готовности и 

практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества. 

Программа направлена на: 

1) участие в реализации основных задач государственной молодежной политики Российской 

Федерации; 

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

4) сохранение и приумножение патриотических традиций. 

Актуальность программы обусловлена рядом факторов: 

- нацеленностью на развитие патриотизма; 

- целевой ориентацией на подготовку обучающихся к службе в ВС РФ; 

- формированием здорового образа жизни; 

- необходимостью развития духовно-нравственных ценностей учащихся. 

Направление призвано обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического, социального государства, уважающих права и свободу личности и обладающих 

высокой нравственностью и нормативных документов Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

Содержание программы направлено также на формирование физической культуры обучающихся как 

части общей культуры, базирующейся на системе нравственных ценностей, 

определенных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Программа ориентирована на социальный заказ обучающихся и родителей к подготовке будущих 

защитников Отечества, у детей формируются личностные качества, знания, умения и навыки 

необходимые на службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, способствует личностному 
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развитию подростка, укреплению его физического здоровья, профессиональному самоопределению 

детей, их адаптации к жизни в обществе. 

Участниками юнармейского отряда могут быть: 

 обучающиеся от 7 до 17 лет включительно; 

Участие в юнармейском отряде и выход из него является добровольным. 

 

Модуль 2 Детские общественные объединения 

 
Происходящие в современном обществе процессы возвращают сегодня понятию «активная 

гражданская позиция» его первоначальный смысл. Наличие такой позиции у человека есть проявление 

«лидерских» качеств личности. 

Процесс воспитания активности, воспитания лидерства очень важен для общества. Склонность 

к лидерству проявляется еще в детстве и развивается как качество личности, реализация которого 

служит средством ее самоутверждения и самоопределения. 

        Новизна данной программы заключается в том, что она ориентирована на формирование 

социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их 

группового взаимодействия. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, 

построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают 

осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

В процессе группового общения происходит естественное развитие лидерских качеств. 

Актуальность. В современном мире важными качествами человека стали социальная 

мобильность, коммуникабельность и конкурентоспособность. В связи с этим, одной из важнейших 

задач образовательно-воспитательного процесса в настоящее время стало развитие социальной 

активности обучающихся. Главная цель этого процесса – формирование гражданина, личности, 

способной не только полноценно жить в обществе, но и быть максимально ему полезным. Данная 

программа нацелена на создание объединений обучающихся с творческим потенциалом, сплоченной 

инициативной команды, стремящейся к саморазвитию и самореализации, ориентирует на ценности 

профессионализма, творчества, социальной активности. Занятия способствуют социальной адаптации, 

целенаправленной организации свободного времени, позволяют создать условия для творческого 

самовыражения. 

Цель программы – формирование лидерских качеств подростков через взаимодействие с 

детским коллективом для приобретения практического опыта воздействия, реализации творческого, 

лидерского потенциала и успешной социализации в современном обществе. 

Задачи: 

        Воспитательные: 
      - создать условия для нравственного становления обучающихся; 

      -создать условия для мотивации к социально значимой деятельности; 

      -создать условия для воспитания интереса к своему внутреннему «Я»; 

      -создать условия для воспитания духовно – нравственной личности; 

- создать условия для воспитания уважения к другому человеку, умения слушать и слышать,    

взаимодействовать в команде; 

- создание условий для развития инициативы и лидерских способностей подростков. 

        Развивающие: 
   -развитие навыков работы в группе, в команде; 

        -развитие умений и потребности в познании собственного «Я»; 

        -развитие творческих и лидерских качеств; 

  -развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях; 

        -развитие взаимопонимания; 

        -развитие позитивного мышления. 

Образовательные: 

        -формирование и развитие у детей творческих и практических знаний, умений и навыков,                    

необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности в обществе; 
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        -формирование способностей к принятию решений и готовности брать на себя инициативу и 

ответственность; 

        -формирование начальных навыков социального проектирования; 

-способствовать формированию  лидерских  качеств,  навыков  руководства,  психологической и 

коммуникативной культуры, способности к рефлексии ; 

         -формирование навыков эффективного взаимодействия, приемов публичных выступлений. 

 

РДДМ «Движение первых» 

 

В 2023 году в нашей школе организована работа первичного отделения 
«Непоседы» Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российского Движения Детей и Молодёжи (РДДМ). 

Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей. РДШ объединяет в себе уже 

существующие детские движения в школе (юноармейское движение, ученическое 

самоуправление). 

Реализация цели РДДМ предполагает решение ряда задач: 

формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДДМ для проектов деятельности 

участников первичного отделения РДДМ. 

использование Дней единых действий РДДМ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 3 ведущих направлений деятельности РДДМ с целью развития 

проектной деятельности. 

развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения         РДДМ 

формирование единой информационной среды в школе для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДДМ. 

В рамках реализации 3-х направлений РДДМ (Личностное развитие, Гражданская 

активность, Информационно-медийное) наше первичное отделение «Непоседы», куратором 

которого является старшая вожатая Шелюх Е. В., принимает активное участие в Днях Единых 

Действий Ростовского отделения РДДМ: 

• День знаний, 

• День солидарности в борьбе с терроризмом, 

• Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций, 

• День пожилых людей, 

• День учителя, 

• День Матери, 

• День Защитника Отечества, 

• Международный женский день, 

• Всемирный День театра, 

• Всемирный День здоровья, 
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• День космонавтики, 

• День Победы, 

• День защиты детей и др. 

Первое направление: «Личностное развитие» 

Цель организации творческой деятельности обучающихся – создать условия для 

всестороннего гармоничного личностного развития человека, способствующие реализации 

потенциала активности человека. 

Второе направление: «Гражданская активность» 

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения 

народов России, сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать 

развитию национальных культур и языков Российской Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории 

своей страны, города, района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою 

страну; 

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на 

оказание посильной помощи нуждающимся категориям населения; 

- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы; 

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении 

мероприятий; 

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической 

направленности; 

Третье направление: «Информационно-медийное» 

Цель: обеспечение мотивации и объединения школьников в современное детское движение, 

которое способствует воспитанию будущих граждан как коммуникативных, творческих, свободно 

мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением аргументировано 

отстаивать свою позицию, владеющих современными медиакомпетенциями и имеющих высокий 

уровень медиакультуры 

Участие в работе РДДМ «Непоседы» помогает ребятам стать полноценными членами 

общества, готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных проблем и задач. 

 

Школьный театр 

 

          Школьное театральное движение «Школьный театр» основано на применении театральной 

педагогики и хорошо развитой системе музыкально- эстетического воспитания обучающихся в школе. 

Имеющиеся ресурсы творческих, профессиональных педагогов, активных и талантливых детей и 

любящих родителей дают возможность создать в школе интересную насыщенную жизнь, состоящую 

из многочисленных концертов, капустников, театральных постановок, праздничных мероприятий и 

массовых праздников высокого уровня подготовки и качества проведения. Театральное движение 

может быть и уроком и увлекательной игрой, средством погружения в другую эпоху и открытием 
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неизвестных граней современности. Он помогает усваивать в практике диалога нравственные и 

научные истины, учит быть самим собой и «другим», перевоплощаться в героя и проживать множество 

жизней, духовных коллизий, драматических испытаний характера. Иными словами, театральная 

деятельность — путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа.  

       Цель модуля: Создание условий для гармоничного развития личности ребенка через 

формирование основных компетенций посредством театральной деятельности.  

         Задачи: - выявление талантливых, творчески активных учащихся и формирование их в детское 

театральное сообщество; - планирование и обеспечение высокого качества и уровня основных 

мероприятий, где необходимо участие и включение театральных постановок, инсценировок, 

концертных номеров, массовок; - обучение учащихся навыкам актёрского мастерства, пению, танцам, 

выразительному пению, костюмированию, созданию и использованию реквизита; - создание базы 

сценариев, фотографий и видеозаписей театральных мероприятий.. - мотивация педагогов к 

профессиональному, личностному росту через возможность демонстрации своего опыта. - организация 

взаимодействия творческих коллективов близлежащих ОУ и ДОУ. Задачи школьного театрального 

сообщества совпадает с идеей организации целостного образовательного пространства школы как 

культурного мира, в котором он, школьный театр, становясь художественно-эстетическим 

образовательным действом, проявляет свою неповторимость и глубину, красоту и парадоксальность. 

Театральное движение позволяет развивать интеллектуальные, коммуникативные и предметно-

практические качества личности школьника, творческое его воображение, развивать художественный 

вкус и эстетическое чувство прекрасного, воспитывать уважительное отношение между членами 

коллектива, воспитание в детях добра, любви к ближним, внимания к людям, родной земле, 

неравнодушного отношения к окружающему миру, любовь к культуре и истории своей страны, вместе 

с тем воспитывать дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, смелость, 

волю. Все что необходимо для участия в этом движении школьнику – это желание. Участие будет по 

возможностям, способностям, силам и желанию. 

       В состав «Школьного театра» ежегодно входят около 46 учащихся. Каждый год состав пополняется 

и обновляется. Неизменно высоким остается число желающих принимать участие в этом движении.  
 

Модуль 3 «Школа – территория здоровья» 

 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений. Систематическая работа при этом будет 

направлена на: 

развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении; 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 
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программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся (например, в рамках 

деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение тематических 

классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи); 

мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, КДН, психологами, 

проведение Дней Профилактики, Здоровья, олимпиад и конкурсов); 

 

мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа ШСК «Атлетик», 

проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение школьных 

олимпийских игр, традиционных Дней здоровья, ГТО, спартакиада школьников, конкурс «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» и др.); 

мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры 

здоровья (научно -исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, 

Дни здоровья, «Формула здоровья», викторины, конкурсы между классами по данной тематике, 

месячник «Здоровье», дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа 

летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей «Солнышко», «Факел», выездное 

оздоровление и др.); 

организация горячего питания; 

 

реализация системы двигательной активности учащихся как компонента воспитательной работы 

школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне, подвижные игры на 

перемене в начальной школе, уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю; 

ШСК «Атлетик» 

 

Главной целью образования всегда считалось развитие умственных, интеллектуальных 

задатков ребенка. Стремительный темп научно-технической революции, введение обязательного 

ЕГЭ, увеличение объема информации, неизбежно приводит к возрастанию учебных нагрузок, 

которые не способствуют улучшению здоровья учащихся. Компьютеризация современной 

школы, внедрение вычислительной техники в учебный процесс без должного соблюдения 

возрастных ограничений отрицательно сказываются на здоровье, приводя к развитию резкого 

утомления у детей и подростков. Поэтому охрана здоровья детей одна из важнейших задач нашего 

времени. Ведь правильное, гармоничное развитие детей - залог здоровья будущих поколений. 

Единственный путь, ведущий к здоровью каждого ребенка - это отношение человека к своему 

здоровью. Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 

отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 

формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию 

культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в 

результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. На 

сегодняшний день в школе остро стоит проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Перед учебным заведением возникла задача - создать здоровьесберегающую среду. Программа 

физкультурно-спортивного клуба «Атлетик» нацелена на формирование у учащихся, родителей, 
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педагогов осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью, на 

профилактику вредных привычек, на охват максимального количества учащихся и 

задействование их в спортивной жизни школы. Мы считаем, что только наличие системы работы 

по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье 

обучающихся в дальнейшем. 

 

ЮИД 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные инспектора 

дорожного движения-ЮИД»  

        Актуальность. Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП с участием 

детей и подростков. 

         Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной причиной 

является низкая культура участников дорожного движения. Обучающиеся не обладают навыками 

поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, 

последствий нарушения правил дорожного движения. 

Данная Программа направлена на формирование у детей культуры поведения на дорогах, 

гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни 

окружающих как к ценности. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм 

поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умений 

и навыков пропагандисткой работы. 

Программа является современным педагогическим средством формирования социальной 

компетентности обучающихся в вопросах безопасности жизнедеятельности. Программа 

предусматривает работу в трех направлениях: знакомство с историей ГИБДД и ПДД, развитие 

практических навыков и применение их в реальной жизни. 

Отличительная особенность. Программа построена по принципу от «простого к сложному» и 

углубления теоретических знаний и практических умений. Содержание занятий, объем и 

интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья обучающихся. 

Цель Программы: формирование у обучающихся культуры безопасного поведения на 

дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также навыков 

пропагандисткой работы. 

 

Модуль 4 «Дбровольчество и волонтерство»  
 

Целью действующего на базе школы добровольческого (волонтерского) отряда является 

развитие социальной самореализации учащихся путем ознакомления с различными видами 

социальной активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных проблем местного 

сообщества, помощи нуждающимся категориям населения. 

Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являются: 
• обеспечить популяризацю идей добровольчества (волонтёрства) в школьной среде; 

• развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для распространения 

добровольческого (волонтерского) движения и участия учащихся в социально-значимых акциях 

и проектах; 

• участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-

просветительских и спортивных мероприятий; 

• наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной социально- значимой 

деятельности; 

• создавать и использовать межрегиональние связи с другими общественными 

(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой деятельности; 

• воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и нравственно-

этические качества, чувства патриотизма. Принципы деятельности волонтерского 

(добровольческого) движения: 

• Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца, 
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добровольцы действуют только по доброй воле. 

• Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

• Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на себя 

личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

• Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей. 

• Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в коллективной 

деятельности. 

• Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность 

способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, 

проявлению способностей и возможностей, самореализации. 

• Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, добровольцы, 

личным примером содействуют формированию и распространению в обществе духовно-

нравственных и гуманистических ценностей. Основными направлениями деятельности 

волонтерского (добровольческого) отрядявляются: 

• досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков); 

•инклюзивная деятельность; 

•трудовая помощь; 

•оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям (совместно с 

социальными службами с. Развильное); 

•профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

•интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов); 

•творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

•деятельность в рамках охраны окружающей среды. 

Формы организации деятельности добровольческого (волонтёрского) отряда: 

•мероприятия и акции; 

•проекты; 

•фестивали и конкурсы.   

 

Модуль 5 «Школьное медиа «Образ» 

       Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную VK группу, сайт) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 
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детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

 Модуль 6 «Экологическое воспитание» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы образовательных организаций 

является экологическое воспитание, направленное на формирование экологической культуры 

обучающихся, приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических проблем 

современности и участию в их решении. 

Целью экологического воспитания обучающихся  является формирование у подрастающего 

поколения экологического сознания и навыков осознанного поведения в окружающей среде, 

содействие профессиональному самоопределению школьников. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 отбор и внедрение эффективных форм реализации мероприятий, направленных на 

экологическое воспитание школьников; 

 повышение уровня экологической культуры и естественнонаучной 

грамотностиобучающихся; 

 формирование у обучающихся системы нравственно-ценностного отношения к 

природеи окружающей среде, навыков осознанного поведения в природе, личной 

ответственности за сохранение окружающей среды; 

 содействие повышению познавательного интереса обучающихся к вопросам 

экологии, профессиональному самоопределению школьников.  

формы организации деятельности обучающихся: 

 экологические игры, квесты, викторины, конкурсы; 

 экологическое волонтерство («Экодежурный по стране», экологический десант на 

детскую площадку);  

 экологические субботники («Очистим берег Большая Сандата от мусора»);  

 природоохранные акции («Сдай макулатуру - спаси дерево», «Сдай батарейку-

спаси ёжика», «Бумажный бум», День Земли, поделки из бросового материала); 

 экологические праздники («Эколята – молодые защитники природы»); 

 проектно-исследовательская деятельность (студия «Юный эколог», изготовление 

агитационных буклетов); 

 профориентационные игры (деловые игры, квесты, решение кейсов); 

Показателями эффективности реализуемых форм являются: 

 повышение у обучающихся уровня экологической культуры, социальной 

адаптации, самооценки, мотивации обучения; 

 сформированное у обучающихся экологическое сознание; 

 сформированная у обучающихся система ценностных отношений к природе и 

окружающему миру; 

 практическое применение школьниками нравственно-этических норм и 

деятельностных принципов поведения во взаимоотношениях человека и природы, общества и 

человека; 

 осознание школьниками личной ответственности за сохранение окружающей 

среды; 
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 осведомленность школьников о профессиях в сфере экологии и 

природопользования. 

  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает более 

качественное и результативное преподавание и воспитание.  Наличие большей части педагогов - 

специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации работы в 

системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к преподаванию и 

воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий воспитания. С 

одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал 

коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата – качественного 

образования и воспитания школьников играет профессионализм педагогических и управленческих 

кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области образования 

являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квалификации и 

профессионализма педагогических и руководящих работников; 

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия: 

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на более 

высокую квалификационную категорию; 

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

• оснащение материально -технической базы; 

• использование рациональных педагогических нагрузок; 

• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

• сопровождение педагогов по теме самообразования. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

• нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, определяющие 

главные направления воспитательной работы; 

• проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе проблемы, над 

которыми работает школа; 

• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности воспитанников; 

• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания школьников, 

возникающие на каждом этапе формирования личности; 

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также реальные 

возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

• нормативных документов; 
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• научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

• глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в школе; 

• знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества подготовки 

учащихся. 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические работники 

образовательной организации: 

Должность, фио Функциональные обязанности 

Директор 

Ганагина Н.В. 

Осуществляет контроль развития системы организации воспитания 

обучающихся. 

Заместитель директора по 

УВР 

Побирей Л.А. 

Ковтунова Е.И. 

Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала урочной 

и внеурочной деятельности, организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями-предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей 

«группы риска» 

Заместитель директора по 

ВР 

Чижик Е.В. 

Курирует деятельность объединений дополнительного образования, 

педагогов дополнительного образования, 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного образования» в части  

программ дополнительного образования. Организует воспитательную 

работу в образовательной организации: анализ, принятие управленческих 

решений по результатам анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой 

Курирует деятельность Совета старшеклассников, волонтёрского 

объединения. Школьного спортивного клуба «Атлетик». 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей. Проводит работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями (законными 

представителями. 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями 

Бондарева А.Ю. 

Решает задачи по развитию личности на основе духовно-нравственных 

ценностей, по организации интересной и яркой внеурочной деятельности, 

успешной социализации, вовлечению в инициативы «Российского 

движения детей и молодежи» (РДДМ) и юнармейские программы. 

Основная задача - реализация программ воспитательной работы. 

Социальный 

Педагог 

Резван О.В. 

Лохманова О.Н. 

Организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителями, учителями-предметниками 

по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 

в том числе в рамках межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-развивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями (законными 

представителями), подготовка отчетов о выполнении. 

Педагог-психолог 

Дорошенко Л.Н. 

Бондарева А.Ю. 

Организует психологическое сопровождение воспитательного процесса: 

проводит коррекционные занятия с учащимися, состоящими на различных 

видах учёта; консультации родителей (законных представителей) по 

корректировке детско-родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на профилактику 

конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Педагог-организатор 

Тищенко С.А. 

Шелюх Е.В. 

Организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает участие 

обучающихся в муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях. Разрабатывает сценарии, положения. 
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Куратор РДДМ 

Шелюх Е.В. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и организацию участия 

в мероприятиях внешкольного уровня по линии РДШ. 

Педагог-организатор ОБЖ 

Котелевский В.А. 

Курирует и организует участие школьных команд в мероприятиях военно-

патриотического направления. 

Педагоги-дополнительного 

образования  

23 учителя - предметника 

Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Учитель-логопед 

Завгородняя И.А. 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися, консультации родителей (законных 

представителей) в рамках своей компетентности 

Классный руководитель 

23 кл. рук. 

Организует воспитательную работу с обучающимися и родителями на 

уровне классного коллектива. 

Учитель-предметник Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется на 

основании следующих локальных актов:  

• Основная общеобразовательная программа образования;  

• Учебный план; 

• Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы;  

• Рабочие программы педагогов;  

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности;  

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении). 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одаренных, с отклоняющимся поведением, 

созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, проводятся регулярные 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ для 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-психолога, 

социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 
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 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– 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; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. 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 
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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 

(формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, 

рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, 

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

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться 

в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ РСОШ №9 на 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план среднего общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Развиленская средняя общеобразовательная школа  №9 (далее - 

учебный план) для 10-класса, реализующего основную образовательную программу среднего общего 

образования, соответствующую ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской 

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

образовательный стандарт среднего общего образования») и 11-класса, реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования, соответствующую ФГОС СОО (Приказ 

от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645, от 11.12.2020 N 712, от 

12.08.2022 N 732)) фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Развиленская средняя общеобразовательная школа  №9, 

разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой среднего общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Развиленская 

средняя общеобразовательная школа  №9 начинается 01.09.2023 и заканчивается 31.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  10 классе – 34 

часа, в  11 классе – 34 часа. . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: 

на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Развиленская средняя 

общеобразовательная школа  №9 языком обучения является русский язык. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и оцениваются 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379742#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431499#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431499#l0
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«зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Развиленская средняя общеобразовательная школа  №9.  

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

составляет 2 года. 

Учебный план МБОУ РСОШ №9 составлен с учетом реализации в 10 классе 
технологического (инженерного) и социально-экономического профилей обучения, в 11 классе - 
социально-экономического профиля обучения. 

 
Годовой и недельный учебный план для X класса. ФГОС-2022 

 Технологический (инженерный) профиль с изучением на углубленном уровне учебного предмета 

«Физика») 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов  

в неделю 

10 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и информатика Алгебра (углубленный уровень) 4 

Геометрия (углубленный уровень) 3 

Вероятность и статистика (углубленный 

уровень) 

1 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Естественно-научные предметы Физика (углубленный уровень) 5 

Химия 1 

Биология 1 



82 
 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

----- Индивидуальный проект 1 

Итого 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса  

Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-рассуждения 1 

Итого 1 

ИТОГО недельная нагрузка 34 

Количество учебных недель 34 

Всего часов в год 1156 
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Годовой и недельный учебный план для X класса. ФГОС-2022 

 Социально-экономический профиль с изучением на углубленном уровне учебного предмета 

«Обществознание» 

Предметная область Учебный предмет Количество часов  

в неделю 

10 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и информатика Алгебра (углубленный уровень) 4 

Геометрия (углубленный уровень) 3 

Вероятность и статистика 

(углубленный уровень) 

1 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание (углубленный 

уровень) 

4 

География 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

----- Индивидуальный проект 1 

Итого 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса  

Вопросы современного обществознания 1 
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Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-рассуждения 1 

Итого 2 

ИТОГО недельная нагрузка 34 

Количество учебных недель 34 

Всего часов в год 1156 
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Годовой и недельный учебный план для XI класса. ФГОС-2012 

 Социально-экономический профиль с изучением на углубленном уровне учебного предмета «История», 

«Право», «Экономика». 

Предметная область Учебный предмет Количество часов  

в неделю 

11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и информатика Алгебра (углубленный уровень) 4 

Геометрия  2 

Общественно-научные предметы История (углубленный уровень) 4 

Обществознание  2 

Экономика 2 

Право 2 

Естественно-научные предметы Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

----- Индивидуальный проект 1 

Итого 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса  

Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-рассуждения 2 

Практическое обществознание 1 

Итого 2 
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ИТОГО недельная нагрузка 34 

Количество учебных недель 34 

Всего часов в год 1156 

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2023-2024 учебный год 

МБОУ РСОШ №9 

Календарный учебный график составлен в соответствии с положениями федерального 

календарного учебного графика ФОП основного общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования») 

 

 

                Календарный учебный график ООП ООО на 2023 - 2024 учебный год 

 

Дата начала учебного года 01 сентября 2023 
 

Дата окончания учебного года 9 класс 24 мая 2024 года 

 5-8 31 мая 2024 года 
 

5-9 класс 34 учебные недели 

Регламентирование образовательной 

деятельности на неделю 

5-9 класс пятидневная учебная неделя 

Регламентирование образовательной 

деятельности на день 

5-9 класс одна смена 

Выходные дни 5-9 класс суббота, воскресенье 

 

Четверти, каникулы 

Продолжительность 

четвертей (дата начала и 

окончание четвертей) 

Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

I четверть (8 недель) 01.09.2023 - 27.10.2023 
  

Осенние каникулы 
 

28.10.2023 - 06.11.2023 10 дней 

II четверть (8 недель) 06.11.2023 - 26.12.2023 
  

Зимние каникулы 
 

27.12.2023 - 08.01.2024 13 дней 

III четверть (11 недель) 09.01.2023-22.03.2024 
  

Весенние каникулы 
 

23.03.2024 - 31.03.2024 9 дней 

IV четверть (7 недель) 01.04.2024 - 24.05.2024 

9 класс 

  

 01.04.2024 – 31.05.2024 
  

Летние каникулы (не менее 8 недель) 
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1 .Организация промежуточной аттестации: 

1.1 Сроки проведения промежуточной аттестации: 

- в 5-8-х классах с 01.04.2024 по 22.05.2024 года 

-в 9-х классах с 01.04.2024 по 22.05.2024 года 

1.2 Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана без прекращения 

образовательной деятельности. 

2 .В пункт «Календарный учебный график» организационного раздела ООП ООО могут быть 

внесены корректировки в течение учебного года (решением педагогического совета и приказом 

директора) с учетом изменений действующего законодательства, производственного календаря 

и других вынужденных ограничительных мер. 

3.Продолжительность урока составляет 40 минут. В 1 классе в течение сентября-декабря - 35 минут, в 

течение января - мая - 40 минут. Все уроки проводятся в первую смену. Начало учебных занятий - 8.00. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие перемены после 2, 3 урока 

- 20 минут, после 4 урока – 15 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 минут. 

Расписание звонков 2023 – 2024 учебный год 

1 урок 8.00 – 8.40  

  10 минут 

2 урок 8.50 – 9.30  

  20 минут 

3 урок 9.50 – 10.30  

  20 минут 

4 урок 10.50 – 11.30  

  15 минут 

5 урок 11.45 – 12.25  

  10 минут 

6 урок 12.35 – 13.15  

  10 минут 

7 урок 13.25 – 14.05  

  10 минут 

8 урок 14.15 – 14.55  

 

Учебные полевые сборы (для юношей 10-ых классов) проводятся с 27.05.2024 г. по 

31.05.2024 г. 

3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ РСОШ №9 на 2023-2024 учебный год 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 
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при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

При составлении плана внеурочной деятельности среднего общего образования на 2023-2024 

учебный год МБОУ РСОШ №9 руководствовалась следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021г. 

№ 286 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями). 

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций» 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

7. Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2; 

8. Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности, разработанные 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

9. Инструктивно-методическое письмо Министерства общего и 

профессионального развития Ростовской области. 

10. Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 г. № ВБ 976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий». 

Цель и задачи внеурочной деятельности 
Цель организации внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования - 

обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

• воспитание в каждом учащемся нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

• формирование у учащихся целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому 

процессу познания; 

• формирование у учащихся ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

• создание условий для формирования полноценного физического и психического здоровья 

учащихся, приобщение их к здоровому и безопасному образу жизни; 

• создание условий для перевода учащихся в позицию активных членов гражданского 

общества, способных самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 
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данные проекты. 

Внеурочная деятельность строится на принципах: 

• Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог 

разных культур. 

• Принцип внешней и внутренней дифференциации - выявление и развитие у школьников 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой 

деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин 

или возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного 

предмета 

• Принцип свободы выбора — предоставление учащимся возможности самостоятельного 

выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности 

за его результаты. Возможность свободного самоопределения и самореализации; 

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

• Принцип единства - единство обучения, воспитания, развития 

• Принцип экологизации - развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий 

мир. 

• Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира - личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Объем внеурочной деятельности: 

Классы 10 11 
   

Количество часов в год 70 105 

Количество часов в неделю 5 5  

1. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

2. духовно- нравственное; 

3. общеинтеллектуальное; 

4. общекультурное; 

5. социальное; 

6. спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-

нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное развитие и 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной деятельности, 

направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания или нового 

алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной 

деятельности. Цель работы в этом направлении. - формирование целостного, осознанного 

отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 

личной самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
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Социальное направление (социально-преобразующее творчество) - создание условий для 

перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное 

понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительное направление строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научные общества 

учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, разнообразные учебные 

и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные конкурсы рисунков, рассказов, 

сочинений. К формам внеурочной деятельности относят олимпиады, конференции, 

интеллектуальные марафоны. Возможны дополнительные образовательные модули, 

спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т. д., 

проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной). 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спортивные 

праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья. Количество занятий внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 10 класс 
 

Учебные курсы 
 

Количество часов в 

неделю 

10 

Курс "Разговоры о важном" 1 

Обучающий курс "Читательская грамотность: от 

информационной обработки текста к учебному 

исследованию" 

1 

Профориентация «Россия – мои горизонты» 1 

Начальная военная подготовка 1 

Секция «Футбол» 1 

 Курс "Практическая физика"  1 

ИТОГО недельная нагрузка 6 
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План внеурочной деятельности (недельный) 11 класс 
 

Учебные курсы 
 

Количество часов в 

неделю 

11 

Разговоры о важном 1 

Профориентация «Россия – мои горизонты» 1 

Обучающий курс "Читательская грамотность: от 

информационной обработки текста к учебному 

исследованию" 

1 

Начальная военная подготовка 1 

ИТОГО недельная нагрузка 4 

 

 

В случае необходимости предусматривается реализация данного плана с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

План внеурочной деятельности основного общего образования, рассмотрен Советом 

обучающихся и Советом родителей и реализуется с 1-го сентября 2023 года.  



92 
 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 _____________________________ Средняя школа (10-11 классы) _____________  

2023 год - Год педагога и наставника; 

2024 год - Год 300-летия российской науки. __________________________________  

 

  

Модуль «Урочная деятельность» 
№ 

 

Дела Классы Ориентиров

очное  время 

проведения 

Ответственные 

1 Международный день 
распространения 
грамотности 

10-11 

классы 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

2 День окончания Второй 
мировой войны 

10-11 

классы 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

3 100 лет со дня  
рождения советской 
  
партизанки Зои 
Космодемьянской (1923 — 
1941) 

10-11 

классы 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

4  
 

Петровский урок, 

посвящённый 
празднованию 350-

летию со дня 
рождения Петра I 

10-11 

классы 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

5 Всероссийский урок 

безопасности 
обучающихся. 

10-11 

классы 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

6 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

10-11 

классы 

сентябрь Зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

7 Всероссийский «Урок 

цифры» 
10-11 

классы 

октябрь Зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

8 Единый урок 

безопасности 
«Дорога и каникулы» 

10-11 

классы 

ноябрь Зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

9 Урок национальной 
культуры «Мы 

разные, но мы 
вместе» 

10-11 

классы 

ноябрь Зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

10 Всероссийская акция 

«Час кода» 
10-11 

классы 

декабрь Зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

11 Урок  мужества «80 
лет со дня полного 

освобождения 
Ленинграда от 

фашистской блокады 
(27 января 1944)» 

10-11 

классы 

27 января 
 

Зам. директора по УВР 

учителя-предметники 
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12 День российской 

науки, 300-летие со 

времени основания 
Российской 

Академии наук (1724) 

10-11 

классы 

8 февраля Зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

13 Международный день 
родного языка 

10-11 

классы 

21 февраля Зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

14 450-летие со дня выхода 
первой «Азбуки» (печатной 
книги для обучения письму и 
чтению) Ивана Фёдорова 
(1574) 

10-11 

классы 

14 марта Зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

15 Урок правовой культуры 
«Имею право знать» 

10-11 

классы 

март Зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

 Урок здоровья 10-11 

классы 

7 апреля Зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

16 Гагаринский урок «Космос и 
мы» 

10-11 

классы 

12 апреля Зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

17 День земли 10-11 

классы 

22 апреля Зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

18 День славянской 
письменности и культуры 

10-11 

классы 

24 мая Зам. Директора по УВР 

учителя-предметники 

19 
 
 

День русского языка 10-11 

классы 

6 июня Зам. Директора по УВР 

учителя-предметники 

 

Разговоры о важном, Орлята России (согласно федеральным планам работы) 

 
Профориентация представлена в виде  единой модели профориентации для школьников, 
направленной на учащихся 6–11 классов.  

Работу по профориентации можно представить через 7 направлений:   
1Профильные классы, например, инженерные, медицинские, IT, предпринимательские и т. п. 

2Дополнительные материалы по школьным предметам, например, по физике, химии, математике. 

3Воспитательная работа — экскурсии на производство, лекции, выставки, ярмарки, дни открытых 

дверей в колледжах и вузах и т. п. 

4Дополнительные занятия с учетом склонностей школьников. 

5Профильное обучение по определенным специальностям. 

6Родительские собрания. 

7Уроки, классные часы, дискуссии, консультации психолога и другие мероприятия по 

профориентации.   

Школа реализует основной уровень новой профориентационной модели- 60 часов.  

Цикл занятий по профориентации получил название «Россия — мои горизонты».  
Узнать расписание, темы и содержание занятий можно на сайте проекта «Билет в будущее».   

 

Модуль « Внеурочная деятельность» (согласно расписанию) 
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Модуль «Основные школьные дела» 

 

Модуль  «Классное руководство и наставничество» 
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

 

 

Де

ла 

  

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1 День знаний 
Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

 

Всемирный День мира 

 

10-11 

классы 
1 сентября Администрация школы, 

классные руководители,  

 

 

ст. вожатые 

учителя истории 

2 День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
День окончания Второй 
мировой войны 

10-11 

классы 
3 сентября Администрация школы, 

ст. вожатые, 

учителя истории 

3 Мероприятия 

месячников 

безопасности и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка схемы-
маршрута «Дом- школа-
дом», учебно-
тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

10-11 

классы 
сентябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ, руководители 

объединений 

4 День добрых дел 10-11 

классы 
6 сентября Классные руководители 

5 Международный день 

грамотности 

10-11 

классы 
8 сентября Классные руководители 

6 Международный день 

памяти жертв фашизма 

10-11 

классы 
10 сентября Классные руководители 

7 100 лет со дня рождения 

советской партизанки 

З.Космодемьянской 

10-11 

классы 
13 сентября Администрация школы, 

ст. вожатые, 

классные руководители      

5-9 классов 

8 День образования 

Ростовской области 

10-11 

классы 
13 сентября Администрация школы, 

ст. вожатые, 

классные руководители  

9 День работника 

дошкольного 

образования  

День туризма 

10-11 

классы 
27 сентября Классные руководители ,       

ст. вожатые 
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10 Международный 

день пожилых 

людей 

Международный 

день музыки 

10-11 

классы 
1-7 октября Зам. директора по  ВР ,   ст. 

вожатые, 

классные руководители 5-9 

классов 

11 Пр   Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя «Спасибо Вам, 

Учителя» 

10-11 

классы 
октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители 5-

9 классов 

12 Мероприятия в рамках 

месячника правового 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 

классы 
октябрь Зам. директора по  ВР, 

классные руководители 5-9 

классов 

13 День отца в России 10-11 

классы 
15 октября классные руководители  

14 Международный день 

школьных библиотек 

10-11 

классы 
25 октября Школьный библиотекарь 

15 Месячник «Золотая 
осень» 

10-11 

классы 
октябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители  
5-9 классы 

16 Месячник «Золотая 
осень» 

10-11 

классы 
октябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

17 День народного 
единства 

10-11 

классы 
4 ноября классные руководители 

18 День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников ОВД России 

10-11 

классы 
8 ноября классные руководители 

 

19 Праздничная 

программа, 

посвященная       Дню 

матери «Колыбельная 

мира в материнских 

руках» 

10-11 

классы 
ноябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

20 Декада правовых 
знаний 

10-11 

классы 
ноябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

21 День Государственного 
герба РФ 

10-11 

классы 
30 ноября классные руководители 

22 Международный день 
инвалидов 
День неизвестного 
солдата 

10-11 

классы 
3 декабря классные руководители 
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23 День героев Отечества 10-11 

классы 
9 декабря классные руководители 

24 День Конституции РФ 10-11 

классы 
12 декабря классные руководители 

25 Новогодний марафон 10-11 

классы 
декабрь  
 

Зам. директора по 
УВР, классные руководители  

26 Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

10-11 

классы 
27 января Учителя истории, классные 

руководители  

27 Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания 

10-11 

классы 
февраль Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

 

28 День победы под 

Сталинградом  

10-11 

классы 
2 февраля классные руководители 

29 Смотр строя и песни 10-11 

классы 
февраль Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

30 День защитника 
Отечества 

10-11 

классы 
23 февраля классные руководители 

31 Концерт, посвященный 

Женскому Дню 8 Марта 

«О, женщина, весны 

творенье» 

10-11 

классы 
март Зам.директора по УВР, 

классные руководители 
 

32 День воссоединения 

Крыма с Россией 

10-11 

классы 
18 марта классные руководители 

 

33 Всемирный день театра 10-11 

классы 
27 марта классные руководители 

 

34 День смеха 10-11 

классы 
1 апреля классные руководители 

35 День космонавтики 10-11 

классы 
12 апреля классные руководители 

36 День памяти о геноциде 

в годы ВОВ 

10-11 

классы 
19 апреля классные руководители 

 

37 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

Здоровья 

10-11 

классы 
апрель Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

38 Экологическая акция 
«Бумажный бум» 

10-11 

классы 
апрель Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

39 Акция «Весенняя неделя 
добра» 

10-11 

классы 
апрель Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

40 Всемирный день 

Земли 

10-11 

классы 
22 апреля классные руководители 

41 Конкурс листовок 

«Закон и порядок» 

Конкурс презентаций 

10-11 

классы 
апрель Учитель ИЗО 

 

Учитель информатики 

42 Участие в различных 

выставках 

«Своими руками» 

10-11 

классы 
январь-май Классные руководители 

43 Дни единых действий 

в  рамках сельской 

воспитательной акции 

10-11 

классы 
в течение года Администрация школы, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

44 Праздник Весны и Труда 10-11 

классы 
май Зам. директора по УВР, 

классные руководители  
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Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
спектакли, литературно-музыкальные композиции, экологические мероприятия, выставки, экскурсии, 

походы выходного дня (в музей, театр, картинную галерею, на предприятие и др.) 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

45 Мероприятия, в рамках  

Празднования Дня 

Победы 

10-11 

классы 
май Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

46 День музеев 10-11 

классы 
18 мая классные руководители  

47 День детских 

общественных 

организаций в России 

10-11 

классы 
19 мая старшая вожатая, классные 

руководители 

 

48 День славянской 
письменности  

10-11 

классы 
24 мая классные руководители  

49 Праздник                       

«  Последний звонок» 

10-11 

классы 
май Классные руководители 

9-х, 11 классов 

50 Дени защиты детей 10-11 

классы 
июнь классные руководители  

1 Выборы органов классного 
самоуправления 

10-11 

классы 

сентябрь Классные 
руководители 

2 Назначение поручений в 

классах 

10-11 

классы 
сентябрь Классные руководители 

3 Организация работы по 

созданию детского 

объединения. Выборы в 

органы самоуправления. 

10-11 

классы 
сентябрь Классные 

руководители 

4 Ежемесячные собрания 

Совета лидеров 

10-11 

классы 
Сентябрь - май Классные руководители 

5 Работа в соответствии 

плану 

10-11 

классы 
Сентябрь - май Классные 

руководители 

1 Участие родительской 

обющественности в 

проведении школьных 

мероприятий ( 

тематические концерты, 

выставки, ярмарки) 

10-11 

классы 

В течение 
года 

Классные руководители, 

представители 

родительской 

общественности 

классов 

2 День открытых дверей 
для родителей 
родительской 

10-11 

классы 
 декабрь, май Администрация школы 

школы, классные 
руководители 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды 
 

 
 Модуль «Профилактика правонарушений и личная безопасность  

обучающихся» 

общественности 

3 Индивидуальная работа с 

родителями 

10-11 

классы 
По 

запрос

у в 

течени

е года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

психолог 

4 Посещение семей на 

дому 

10-11 

классы 
По 

запрос

у в 

течени

е года 

Администрация 

школы, соц. пед, 

кл.руководители,   

5 Организация 

выступлений школьных 

творческих групп для 

родителей с целью 

презентации и тесного 

сотрудничества, 

организации досуга 

детей 

10-11 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

1 Тематические оформлени 

интерьера     школьных 

помещений 

(вестибюля,коридоров, 

рекреаций, залов « Мы 

встречаем весну!» 

10-11 

классы 

совместно 

с 

представит

елями 

родительск

ой 

общественн

ости) 

Март, 

сентябрь, 

декабрь 

Классные руководители 

2 Тематичексие выставки 
рисунков 

10-11 классы По плану школы Классные 
руководители 

3 Выставка  творческих работ, 
посвященных 23 февраля 

10-11 классы  Февраль Классные 
руководители 

4 Выставка творческих работ 
8 марта 

10-11 классы  Март Классные 
руководители 

5 Выставка творческих работ 

«Знай правила 

дорожного движение» 

10-11 классы  Апрель Старшая вожатая, классные 

руководители 

6 Выставка  творческих работ 

«Весна - красна» 

10-11 классы  Март-Апрель Старшая вожатая, классные 

руководители 

1 Контроль за 
посещаемостью 

обучающихся 

10-11 классы  Ежедневно Классные 

руководители 

2 Декада правовых знаний 
беседы, классные часы, 

10-11 классы  Апрель Классные 
руководители, психолог, 



99 
 

игры по правовой 
тематике) 
 
Правовые сказки 
 

социальный педагог школы 

3 Индивидуальная 

профилактическая 

работа с детьми 

« группы риска» и 

детьми, находящимися на 

классном контроле 

10-11 классы  В течение года Классные 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог школы 

4 Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с 

учреждениями спорта, 

правоохранительными 

органами, медицинскими 

учреждениями в 

процессе организации 

профилактической 

работы. 

10-11 классы  В течение года Администрация   школы 

5 Выявление 

несовершеннолетних и 

семей, с которыми 

необходима 

профилактическая 

работа 

10-11 классы  В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог, 

психолог 

6 Заседание Совета 

профилактики 

Приглашаю

тся 

обучающие

ся и 

родители 

по 

представле

ниям 

классных 

руководите
лей 

Согласно 

планирова

нию 

Заместитель директора 

по ВР 

7 Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей, учителей- 

предметников с целью 

выработки подходов к 

воспитанию и обучению 

подростков. 

Родители 

обучающи

хся 

По запросам Психолог школы 

8 Реализация проекта 
«Создание комфортной 

образовательной среды 

через снижение 

конфликтных ситуаций в 

школе». 

10-11 классы  В течение года Управленческая команда 

ОО 

 
9 

Участие в 

профилактических 

10-11 классы  В течение года Классные руководители, 

психолог, социальный 
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Модуль «Социальное партнерство» 
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. 

Региональный модуль  «Патриотическое воспитание в дошкольных, 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях Ростовской 

области» 

 

неделях Подросток и 

закон профилактика 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений, 

асоциальных 

проявлений, 

суицидального риска; 

Будущеесвоими руками 

профилактика зависимого

 поведения, 

профилактика 

употребления 

наркотических, 

психотропных   веществ, 

алкоголя, профилактика 

ВИЧ –   инфекции, 

табакокурения; 

Свобода мнений 

профилактика 
экстремизма, 

Профилактика зависимого 

поведения в сети Интернет, 

влияния деструктивных  

 групп 

(сообществ)     на 

несовершеннолетних, 

экстремистских проявлений

       в 

подростковой    среде, 

развитие у  детей  и 

молодежи  непринятия 

идеологии терроризма; 

Школа    мудрого 

родителя 
профилактика семейного 

неблагополучия, 
профилактика домашнего 
 насилия, жестокого

 обращения, 
самовольных уходов 

педагог школы 

1 День образования 
Ростовской области 

10-11 

классы  

13 сентября Классные 
руководители 

https://topuch.com/analiz-realizacii-rabochej-programmi-vospitaniya-2021-2022-uch/index.html
https://topuch.com/analiz-realizacii-rabochej-programmi-vospitaniya-2021-2022-uch/index.html
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Юнармейский отряд «Наследие» (согласно федеральному и региональному плану работы) 

  

Модуль «Детские общественные объединения» 
РДДМ «Движение первых» 

2 День казачьей воинской 

славы 

10-11 

классы  

14 октября Классные 
руководители 

3 День символов 

Ростовской области: герб, 

флаг и гимн 

10-11 

классы  

28 октября Классные 
руководители 

4 День рождения 

А.П.Чехова 

10-11 

классы  

29 января Классные 
 руководители 

5 День рождения В.А. 

Закруткина 

10-11 

классы  

27 марта Классные 
руководители 

6 195 лет со дня 

учреждения Донской 

епархии 

10-11 

классы  

5 апреля Классные  
руководители 

7 День рождения М.А. 

Шолохова 

10-11 

классы  

24 мая Классные 
руководители 

8 День рождения Платова 

М.И., атамана Донского 

казачьего войска 

10-11 

классы  

8 августа Классные  
руководители 

9 День рождения Калинина 

А.В. 

10-11 

классы  
22 августа Классные 

руководители 

10 День освобождения 

Ростовской обл. от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

10-11 

классы  

30 августа Классные  
руководители 

 

1 Всероссийский проект 

« Классные встречи» 
10-11 классы  Апрель, 

февраль, 
март, май 

Классные 

руководители 

2 Участие во 
Всероссийском проекте 

«Классный час. 

Перезагрузка» 

10-11 классы  Январь-май Классные 

руководители 

3 Участие в акции 

Всемирный день 

здоровья в рамках проекта 

« Любимому селу – 

здоровое            поколение!» 

10-11 классы  Апрель Учитель физической 

культуры, классные 

руководители , 

руководитель 

первичного 

отделения РДШ 

4 Участие в фестивале 

добровольческих 

Инициатив «Дари добро!» 

10-11 классы  Январь -май Ст. вожатые 

5 Участие в единых днях 
действий(по отдельному 

плану) 

10-11 классы  В течение 

полугодия 

Ст. вожатые 

6 Уроки мужества 10-11 

классы  

Февраль, май Классные 
руководители 

7 Участие в военно-

патриотическом 

Месячнике  

10-11 

классы  

Январь-
февраль 

Классные 

руководители 
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Модуль Школьный театр 

(согласно отдельному плану работы в рамках дополнительного образования) 

Модуль « Школа – территория здоровья» 

8 Смотр строя и песни 
« Когда поют 

солдаты…» 

10-11 

классы  

      
Май 

Классные руководители, 

старшая вожатая, учителя 

физической культуры 

9 Участие в концерте , 

посвященном Дню 

Победы 

10-11 

классы  

Май Администрация школы, 

старшая вожатая, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 
10 Экскурсии по родному 

краю (изучение истории 

родного края) 

10-11 

классы  

В течение 
года 

Классные 

руководители 

  11 Флэш-моб « День 

объятий» 

10-11 классы   январь Ст. вожатые 

  12 Акция « Книга добра» 10-11 классы  февраль Ст. вожатые 

  13 Акция « Поможем 

братьям меньшим» 

10-11 классы  декабрь   Ст. вожатые 

  14 Налаживание связей с 

другими 

добровольческими 

(волонтерскими) 

отрядами для  проведения 

совместных 

акций и мероприятий. 

10-11 классы  В 
течение 
года 

Ст. вожатые 

1 Обновление уголков 
здоровья 

10-11 классы  Сентябрь, 
январь 

Классные 
руководители 

2 Беседы по классам 

медсестра школы на 

тему: 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

10-11 классы  Ноябрь Медсестра школы 

3 Проведение 

профилактических 

бесед, лекций с 

привлечением 

представителей 

правоохранительных и 

медицинских 
учреждений. 

10-11 классы  Ноябрь, 

декабрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР 

4 Месячник « Здоровье» 10-11 классы  Ноябрь, 
декабрь 

Заместитель директора 
по ВР 

5 Всемирный День здоровья 10-11 классы  7 апреля Классные руководители 

6 Участие в днях здоровья ( 

по отдельно 

разработанному 
планированию) 

10-11 классы   Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 
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 ШСК «Атлетик» и ЮИД  
(согласно отдельному плану работы в рамках дополнительного образования) 

 
Модуль «Добровольчество и волонтерство» 

 

 

Модуль «Школьное медиа «Образ» 

 

7 Организация летней 

оздоровительной 

кампании 

10-11 классы  Май-июнь Администрация 

школы, начальник 

лагеря 

8 Посещение спортивных 

секций и плавательного 

бассейна 

Отдельные 

обучающи

еся 

По 

отдельн

ому 

графику 

Руководители спортивных 

секций, классные 

руководители ( работа по 

увеличению количества 

детей, посещающих 

кружки и секции , 

направленные на 

формирование 

ЗОЖ) 

9 Организация горячего 

питания (обеспечение 

максимального охвата 

горячим питанием 

обучающихся) 

10-11 классы  Ежедневно Классные 

руководители 

10 День медицинского 

работника 

10-11 классы  16 июня Классные 

руководители 

1 День добрых дел 10-11 классы  6 сентября Ст. вожатые 

2 Флэшмоб «

 День 

объятий» 

10-11 классы  По отдельному 

графику 
Ст. вожатые 

3 Акция « Книга добра» 10-11 классы  По отдельному 

графику 

Ст. вожатые 

4 Акция « Помоги 

братьям меньшим» 

10-11 классы  По отдельному 

графику 
  Ст. вожатые 

5 Национальный день 

донора в России 

10-11 

классы  
20 апреля Ст. вожатые 

6 Налаживание связей

 с другими 

добровольческими 

(волонтерскими) 

отрядами для  

проведения совместных 

акций и мероприятий. 

10-11 

классы  
По отдельному 

графику 
Ст. вожатые 

7 
 

Сделай малую Родину 

чище! 

10-11 

классы  
Сентябрь-июнь Ст. вожатые 

8 День межнационального 

мира и согласия 

10-11 

классы  
29 ноября Ст. вожатые 
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1 Фото и видеорепортажи 
со школьных 
мероприятий 

10-11 классы  В течение года 
 

Руководитель 
медиацентра 

2 «Школьные 

новости» 

10-11 классы  В течение года 
 

Руководитель медиацентра 

3 Рубрика «Диалог на 

равных» - организация 

встреч с выдающимися 

людьми 

10-11 классы  1 раз в месяц Руководитель медиацентра 

4 Профориентационные 

лекции «Навигаторы 

поступления» 

10-11 классы  В течение года Руководитель медиацентра 

5 Мероприятие к 

годовщине 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады и 

ко дню памяти жертв 

Холокоста 

10-11 классы  Январь  
 

Руководитель медиацентра 

6 Акция «Письмо 

солдату» 

10-11 классы  В течение года Руководитель медиацентра 

7 Мероприятие «Герои 

России» 

10-11 классы  Февраль  Руководитель медиацентра 

8 Видеоролик «Мы 

помним, мы гордимся» 

10-11 классы  Май Руководитель медиацентра 

9 Участие в акциях ко 

Дню Победы 

10-11 классы  май Руководитель медиацентра 

10 Акция «Мы за ЗОЖ» 10-11 классы  В течение года Руководитель медиацентра 

11 Репортаж из летнего 

лагеря 

10-11 классы  Июнь Руководитель медиацентра 

 

Модуль «Экологическое воспитание» 
1 Всемирный день мира 10-11 

классы  
1 сентября Старшая вожатая, 

классные 

руководители,учителя 

географии 

2 Всемирный день журавля 10-11 

классы  
10 сентября Старшая вожатая, 

классные руководители, 

3 Всероссийский день озера 

Байкал 

10-11 

классы  
второе 
воскресенье 
сентября 

учителя географии 

4 Всемирный день защиты 

животных 

10-11 

классы  
4 октября Старшая вожатая, 

классные руководители, 

5 Международный день 

энергосбережения 

10-11 

классы  
11 ноября учителя географии 

6 Синичкин день 10-11 

классы  
12 ноября Старшая вожатая, 

классные руководители, 

7 Всероссийская акция 

«Покормите птиц зимой!» 

10-11 

классы  
ноябрь - февраль учителя географии 

8 Международный день 

переработки вторсырья 

10-11 

классы  
15 ноября Старшая вожатая, 

классные руководители, 
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3.6.Система условий реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП СОО 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Система 

условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

9 Международный день 

домашних животных 

10-11 

классы  
30 ноября учителя географии 

10 Международный день 

добровольцев 

(волонтеров) 

10-11 

классы  
5 декабря Старшая вожатая, 

классные руководители, 

11 Всемирный день 

заповедников и 

национальных парков 

10-11 

классы  
11 января учителя географии 

12 Международный день леса 10-11 

классы  
21 марта Старшая вожатая, 

классные руководители, 

13 Всемирный день водных 

ресурсов (День воды) 

10-11 

классы  
22 марта учителя географии 

14 Международный день 

птиц 

10-11 

классы  
1 апреля Старшая вожатая, 

классные руководители, 

15 Всемирный день охраны 

здоровья 

10-11 

классы  
7 апреля учителя географии 

16 День древонасаждения 10-11 

классы  
13 апреля Администрация школы, 

классные руководители, 

17 Международный день 

Земли 

10-11 

классы  
22 апреля Старшая вожатая, 

классные руководители, 

18 Международный день 

защиты детей 

10-11 

классы  
1 июня учителя географии 

19 Всемирный день охраны 

окружающей среды 

(День эколога) 

10-11 

классы  
5 июня Старшая вожатая, 

классные руководители, 

20 Всемирный день океанов 10-11 

классы  
8 июня учителя географии 

21 Международный день 

тигра 

10-11 

классы  
29 июля Старшая вожатая, 

классные руководители, 
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• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.6.1. Описание кадровых условий реализации основной общеобразовательной 

программы СОО 

МБОУ Развиленская СОШ №9 укомплектована кадрами. Должностные обязанности 

работников определены в соответствии с Профессиональными стандартами, утвержденными 

приказами Минтруда России, и Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Перечень должностных инструкций в соответствии 

со штатным расписанием 

Должность Нормативный документ 

Администрация 

Директор 
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19.04.2021 г. № 250н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной организацией)» 

Заместитель 

директора 1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19.04.2021 г. № 250н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной организацией)» 

Заместитель 

директора по 

развитию 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 

2. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 

Педагогические работники 

Учитель 
1. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(учитель, воспитатель)» 

Педагог-психолог 1. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

Социальный 

педагог 

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

Педагог- 

организатор 

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

Тьютор 1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»   
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Преподаватель- 

организатор ОБЖ 
1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 

Педагог- 

библиотекарь 

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

Логопед 
1.Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопедагог)" (подготовлен Минтрудом России 15.09.2016 

 

Список педагогических работников МБОУ Развиленская СОШ №9 

 
№ 

п\п 

Ф. И. О. учителя Образование, учебное 

заведение,  

год  окончания, факультет  

 

Стаж 

 работы 

педагог

ический 

Занимаемая должность Квалификац

ионная 

категория 

(дата 

получения) 

1 Ганагина Наталья 

Валентиновна 

ЮФУ, высшее, 2009, 

педагогика и методика  

начального образования 

26 Директор  

 

высшая 

2 Чижик Елена 

Викторовна 

ТГПИ, 2006, учитель 

русского языка и лит-ры 

20 Зам. директора по 

ВР 

 

высшая 

  

3 Побирей Лариса 

Александровна 

РГПИ, высшее, 1992, 

учитель русского языка и 

литературы 

30 Зам.директора по 

УВР 

высшая 

4 Бондарева 

Анастасия 

Юрьевна 

ЮФУ, высшее, 2013, 

Психолого-педагогическое 

образование 

9 Педагог-психолог, 

советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

организациями 

первая 

5 Воробьева Татьяна 

Викторовна 

РГУ, высшее, 1994, учитель 

географии 

29 Учитель географии,  

обществознания, 

экономики, 

права 

высшая 

6 Дорошенко 

Людмила 

Николаевна 

Среднее специальное, 

Донской педагогический 

колледж, 2000г., 

преподавание в начальных 

классах, Высшее, ЮФУ, 

2014  

22 Педагог-психолог,  

 

 

первая 

7 Жигалова Наталья 

Николаевна 

ВСИ, высшее,1996, инженер, 

высшее  ТГПУ,2014  

19 Учитель 

информатики 

математики 

высшая 

8 Котелевский 

Виктор 

Александрович 

РГПИ,1995, учитель истории 

и соц.-полит. деят-ти 

34 Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель технологии 

высшая 

9 Малахова Ольга 

Ивановна 

Высшее ТГПИ,,1979, 

учитель русского языка и 

литературы 

45 Учитель русского 

языка и литературы  

 

высшая 
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10 Мироненко Елена 

Львовна 

РГПИ, высшее, 1987, 

учитель физики и 

астрономии 

36 Учитель физики, 

математики, 

астрономии 

высшая 

11 Мироненко 

Марина 

Вячеславна  

СГУ, высшее, 2012, 

преподаватель педагог- 

психолог, ЮФУ, 2014г. 

20 Педагог-

библиотекарь, уч. 

технолог. 

Соответств

ие заним. 

должности 

12 Пулеменова Ирина 

Александровна 

РГПИ, высшее.1991, учитель 

биологии 

39 Учитель биологии 

химии 

высшая 

13 Романов Артём 

Владимирович 

РГПУ, высшее.2006, учитель 

физической культуры 

24 Учитель физической 

культуры 

высшая 

14 Соколова Ирина 

Михайловна 

ЮФУ, 2009, учитель 

истории  

17 Учитель истории 

 

высшая  

15 Филенко 

Екатерина 

Николаевна 

Среднее профес., 

Зерноградский педколледж 

2010, Высшее, 

РГЭУ (РИНХ), 2014 

12 Учитель английского 

языка 

 

первая 

16 Хаустова Светлана 

Николаевна 

ЮФУ, высшее, 2007, 

учитель русского языка и 

литературы 

17 Учитель русского 

языка и литературы,  

 

высшая 

17 Шелюх Елена 

Викторовна 

Зерноградское пед 

училище,2000, преподавание 

в начальных классах 

20 Организатор 

детского движения 

 

Соответств

ие заним. 

должности 

 

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Курсы повышения квалификации педагогов  

2021-2022 учебный год 2 

2022-2023 учебный год 10 

2023-2024 учебный год 5 

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 среднего общего образования; 

освоение 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. 

Главным направлением работы с кадрами является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства. Педагогическим коллективом лицея используются современные 



109 
 

образовательные технологии: развивающее, проблемное, разноуровневое обучение, 

исследовательские и проектные методы обучения, групповые, игровые, информационно-

коммуникационные и здоровье сберегающие технологии. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, ориентированы на 

развитие общекультурной компетентности личности, подготовку к дальнейшему выбору 

профессионального маршрута и маршрута образования, формирование критического 

мышления, самостоятельности мышления, активизацию деятельности учащихся. Использование 

современных образовательных технологий позволяет педагогическому коллективу качественно 

и продуктивно реализовывать новации в содержании образования, добиваться повышения 

качества образования. Учителя лицея активно используют Интернет для подготовки к урокам и 

внеклассным мероприятиям. 

Педагогические работники как единая команда, реализующая ООП среднего общего 

образования: 

обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

способствуют освоению обучающимися форм игровой деятельности и создают комфортные 

условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения 

игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

формируют учебную деятельность школьников (организуют постановку учебных целей, 

создают условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждают 

и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организуют усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

создают условия для продуктивной творческой деятельности (совместно с учениками ставят 

творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных замыслов); 

поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

создают пространство для социальных практик школьников и приобщения их к общественно 

значимым делам. 

Одним из условий реализации ФГОС среднего общего образования является система 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. Для достижения результатов адаптированной образовательной 

программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексным планом модернизации образования принимается бюджетирование, 

ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных результатов деятельности лицея и педагогов. 

Основанием для осуществления стимулирующих выплат учителю являются прежде всего 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются следующие 

модули критериальной оценки: 
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учебно-предметные компетентности; 

ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать личностные и 

социально значимые проблемы); 

показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья учащихся. 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива лицея 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей 

отражает владение 

навыками устного и 

письменного общения, 

умение 

ненасильственным 

путем, вести переговоры 

Позитивная динамика результатов 

обучения по русскому языку и 

литературному чтению учащихся за 

год. 

Позитивная динамика подтверждается 

оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения опросов, а 

также в ходе изучения продуктов 

деятельности ребенка (письменные 

источники, устные выступления); 

результаты литературного творчества 

учащихся. 

Индикатор - наличие авторских 

публикаций (стихи, проза, 

публицистика) как в школьных, так и в 

других видах изданий, а также 

награды; 

Благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор - 

результаты социально-   
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психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование 

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными 

технологиями, 

понимание их силы и 

слабости, 

Способность критически 

относиться к 

информации, 

распространяемой 

средствами массовой 

коммуникации 

Использование в проектной, 

исследовательской и других видах 

деятельности; 

высокая оценка коллег, получаемая в 

ходе открытых занятий, а также 

результаты учебной деятельности 

учащихся, оформленные в цифровом 

виде; 

разработка и использование 

учащимися общественно признанного 

авторского продукта (программы, 

сайта, учебного модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также 

победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях по ИВТ 

школьного, окружного, городского, 

федерального и международного 

уровней. Индикатор - награды 

различного уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий. 

Формирование учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной 

Индикатор: результаты анкетирования 

родителей, учащихся, экспертные 

оценки работников библиотеки; 

систематическое выполнение 

домашней самостоятельной работы (в 

% от класса), выбор уровней для 

выполнения заданий; использование 

опыта, полученного в учреждениях 

дополнительного образования в 

школе и классе. Индикатор - 

продукты деятельности ребенка, 

полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной 

деятельности, а также участие и победы 

в различных проектах; увеличение 

количества творческих (научных, 

проектных и других) работ 
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учащихся по предметам 

образовательной программы ОУ, 

представленных на различных 

уровнях. Индикатор - награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия; 

умение учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

посещение консультаций, мастерских, 

общение с учителем через 

информационную среду и т.п.)  

Таким образом, образовательный и квалификационный уровень педагогических работников МБОУ 

РСОШ №9 соответствует потребностям школы. Кадровый состав способен обеспечить высокий 

уровень подготовки обучающихся по ФГОС СОО. 

3.7.2 Психолого-педагогические условия реализации основной общеобразовательной 

программы СОО 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

общеобразовательной программы СОО: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к основной ступени общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Концепция психологического сопровождения 

Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут нахождения ребенка в лицее 

начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация о различных сторонах 

его психической жизни и динамике развития, что необходимо для создания условий успешного 

обучения и личностного роста каждого школьника. Для получения и анализа информации такого рода 

используются методы педагогической и психологической диагностики. При этом психолог имеет 

четкие представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения 

диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими минимальнымисредствами оно 

может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и использования такой 

психолого-педагогической информации возникает множество серьезных этических и даже правовых 

вопросов. 

Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения. 

На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные программы психологического 

развития ребенка, определяются условия его успешного обучения. Реализация данного пункта 

предполагает, что учебно-воспитательный процесс в учебном заведении, построенный по гибким 
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схемам, может изменяться и трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех 

детей, которые пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от 

каждого педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны быть застывшими, не 

должны исходить из какого-то абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на 

конкретных детей, с их реальными возможностями и потребностями. 

Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении 

Данное направление деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены 

определенные проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых форм поведения, в 

общении со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-

педагогической помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных 

мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации:

 учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений 

со сверстниками, учителями, родителями; 

динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов; 

психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

Развитие психологической культуры 

Выявление и поддержка одаренных детей 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и в среде сверстников 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Принципы психолого-педагогического сопровождения 

Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе 

онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные достижения, которые реально 

есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи 
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извне. Это положение очень важно при определении содержания работы школьного психолога. 

Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку. Таким образом, в качестве важнейшего 

аксиологического принципа в предлагаемой модели школьной психологической практики 

заложена безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность 

потребностей, целей и ценностей его развития. 

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с 

миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно значимых жизненных 

выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый может сыграть важную роль 

в становлении и развитии этого уникального мира. Однако взрослый (в данном случае - психолог) 

не должен превращаться во внешний психологический «костыль» своего воспитанника, на 

который тот может опереться каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти от 

ответственности за принятое решение. В процессе сопровождения взрослый, создавая ситуации 

выборов (интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка к нахождению 

самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную жизнь. 

В идее сопровождения заложена цель создать в рамках объективно данной ребенку социально-

педагогической среды условия для его максимального личностного развития и обучения. В 

процессе решения школьником этих трех задач - образования, социализации и психологического 

развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и конфликты. Так, 

требования образовательной среды могут приходить в противоречие с возможностями ребенка. 

Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? 

«Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-то в 

условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным и 

потенциальным возможностям. И задачей психолого-педагогического сопровождения создание 

условий для максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса 

Адаптация учащихся 10 классов. 

Психолого-педагогическое сопровождение с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Дети «группы риска», и обучающиеся, находящиеся под опекой. 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальный уровень 

На данном уровне ведущую роль играет учитель совместно с педагогом - психологом, которые 

создают условия для развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и опираясь на 

сильные стороны личности; обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности 

ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимой индивидуальности. 

Уровень класса 

На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, обеспечивающие 

необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и 

развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 
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Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом разрабатывает план 

развития класса. Корректируется план воспитательной работы в классе на основе 

психологических характеристик класса и учащихся. 

Уровень школы 

На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями-предметниками, классными 

руководителями, выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими первичную 

помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками. На данном уровне также реализуется профилактические программы, 

охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

Профилактика 

Диагностика (индивидуальная и групповая). 

Консультирование (индивидуальное и групповое). 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации, педагогов, 

родителей. 

Экспертиза (рабочих программ, образовательной среды). 

План работы психологической службы лицея 

№ п\п 

Виды деятельности Планируемые 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 

1. Диагностика 

1 Организация выявления  Работа с учителями по 

таблице факторов 

В начале 

каждого 

Педгог-психолог, кл. 
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обучающихся с риском 

развития суицидо 

опасных 

кризисных состояний. 

наличия кризисных 

ситуаций. 

Формирование и 

уточнение списков. 

полугодия. руководители 

2 Проведение 

диагностического 

интервью и 

тестирования 

обучающихся, 

вошедших в 

первичную группу 

риска. 

Индивидуальная 

компьютерная 

диагностика с 

помощью теста 

Люшера. 

По результатам 

работы по 

таблице 

факторов 

наличия 

кризисных 

состояний. 

Педгог-психолог, 

3 Углубленная 

диагностика 

обучающихся с 

признаками 

суицидального риска 

(после первичной 

диагностики Люшера). 

Индивидуальная 

диагностика с 

помощью тестов: 

неоконченные 

предложения и теста 

по выявлению 

суицидального риска у 

детей 

По результатам 

работы по 

таблице 

факторов 

наличия 

кризисных 

состояний 

Педгог-психолог 

4 Диагностика вновь 

прибывших 

обучающихся с целью 

определения степени 

адаптации в новых 

условиях и 

психоэмоционального 

состояния. 

Индивидуальная 

компьютерная 

диагностика с 

помощью теста 

Люшера. Подбор 

дополнительного 

инструментария при 

необходимости. 

По мере 

поступления 

обучающихся 

Педгог-психолог, 

5 Работа с 

обучающимися под 

опекой. 

Определение степени 

успешности 

опекунской заботы. 

Ноябрь Педгог-психолог, 

кл.руководители 

6 Индивидуальная 

углубленная 

диагностика 

обучающихся по 

возникшим проблемам 

Подбор 

инструментария по 

выявлению причин 

возникновения 

проблем. 

По мере 

необходимости 

Педгог-психолог 

7 Углубленная 

диагностика 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении. 

Индивидуальная 

диагностика с 

помощью 

тестов:Векслер Д., 

ММД, Узнай 

интеллектуальные 

возможности своего 

ребенка Г.Вильсон, 

Д.Гриллз. 

По мере 

необходимости 

Педгог-психолог 
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8 Углубленная 

диагностика в рамках 

ПМПк. 

Подбор 

инструментария для 

индивидуальной 

диагностики 

обучающихся с 

проблемами развития 

и обучения. 

По запросу. Педгог-психолог 

 

9 

Индивидуальная работа 

с обучающимися с 

признаками 

суицидального риска. 

Индивидуальные 

занятия по проблеме. 
При наличии 

детей с 

признаками 

суицидального 

риска. 

Педгог-психолог 

10 

Индивидуальн ая и 

групповая работа с 

обучающимис я с 

признаками 

дезадаптации. 

Индивидуальные 

занятия и групповые 

занятия, тренинги. 

По мере 

необходимости 

Педгог-психолог, кл. 

руководители 

11 
Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми под опекой. 

Индивидуальные 

занятия и групповые 

занятия, тренинги. 

По мере 

необходимости 

Педгог-психолог, кл. 

руководители 

12 

Групповая работа с 

обучающимися по 

запросу классных 

руководителей. 

Групповые занятия, 

тренинги. 

По запросу. Педгог-психолог, кл. 

руководители 

 

13 Работа с вновь 

прибывшими 

обучающимися. 

Нестандартизированн 

ое индивидуальное 

интервью с вновь 

поступающими 

обучающимися, 

родителями. 

По мере 

поступления 

Педгог-психолог 

14 Работа с родителями. Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам воспитания, 

развития и обучения. 

По мере 

необходимости 

Педгог-психолог 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

обучающихся с 

признаками 

суицидального риска. 

С октября по 

мере выявления 

у обучающихся 

признаков 

суицидального 

риска 

Педгог-психолог 

Индивидуальное сентябрь Педгог-психолог 
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консультирование 

классных 

руководителей 1-х 

классов по 

результатам приема 

детей в лицей 

  

  

Индивидуальное 

консультирование 

классных 

руководителей 1-х 

классов по 

результатам приема 

детей в лицей 

сентябрь Педгог-психолог 

4. Просветительская работа 

15 Родительские собрания. Участие в 

родительских 

собраниях по запросу 

классных 

руководителей. 

В течение 

учебного года 

Педгог-сихолог 

кл.руководители 

16 Классные часы. 

Участие в классных 

часах по запросу 

классных 

руководителей. 

Классные часы, 

посвященные ЗОЖ . 

17 Памятки, листовки, 

раздаточный материал. 

Подготовка, 

распространение 

5. Методическое обеспечение психологической службы. Самообразование педагогов- психологов 

18 Работа в кабинете 

психолога. 
Подбор литературы, 

гестов, подготовка 

бланков, 

оформление 

документов. 

Постоянно Педгог-сихолог 

19 Планирование 

деятельности. 

Составление планов 

работы на неделю, 

год. 

С сентября Педгог-сихолог 

20 

Участие в городских 

совещаниях, семинарах, 

конференциях. 

 

Постоянно Педгог-сихолог 

21 Участие в работе МО 

педагогов-психологов 

 

Постоянно Педгог-сихолог 

22 Анализ научной и 

практической литературы 

для выбора 

инструментария, 

 

Постоянно Педгог-сихолог 
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разработки занятий, 

классных мероприятий, 

родительских собраний и 

т.п. 

   

 

Базовые компетентности педагогических работников для создания психолого- 

педагогических условий реализации адаптированной образовательной программы 

№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 
Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

возможности обучающихся.

 Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы 

и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить 

ребенка — значит верить в 

его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной 

деятельности 

Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; умение находить

 положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

умение - ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных 

и возрастных 

особенностей, но и 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; умение

 выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные   
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выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учетом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации.

 Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение

 собственно

й 

позиции 

Убежденность, что истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

учет других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во 

многом определяет 

успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; знание 

материальных и духовных интересов 

молодежи; 

возможность продемонстрировать 

руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не

 в 

не тремитсяизбежатьэмоционально- 

напряженных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

позитивное настроение; желание 

работать;   
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эффективность.  

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

 высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция,   

обеспечивающая 

эффективное  

целеполагание в учебном  

процессе. Обеспечивает  

реализацию субъект- 

субъектного подхода,ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

формирования творческой 

личности 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

сознание нетождественности темы рока 

и цели урока; 

владение конкретным набором 

перевода темы в задачу 

2.2 

Умение ставить 

педагогические це 

ли и 

задачи со образно 

возрастным 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией 

и общей успешностью 

Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один 

из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

Знание возможностей конкретных 

учеников; 

постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика; 

демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

Знание многообразия педагогических 

оценок; 

знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 

Умение превращать 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира;   
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учебную задачу в 

личностно-

значимую 

обеспечивающих мотивацию

 учебной 

деятельности 

ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность Глубокое знание предмета 

преподавания,сочетающее 

ся с общей культурой 

педагога. Сочетание 

теоретического знания с 

видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 

владение методами решения различных 

задач; 

свободное решение задач ЕГЭ, ОГЭ, 

олимпиад 

4.2 Компетентность Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

Знание нормативных методов и методик; 

демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса.

 Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным 

психологом); использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; разработка индивидуальных 

проектов на основе личных

 характеристик 

обучающихся; владение методами 

социометрии; учет особенностей учебных 

коллективов в педагогическом процессе; 

знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учет 

в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. 

Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

использование различных баз

 д 
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Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

раз 

работать 

образовательную 

программу, 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в

 современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятельности,

 позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; наличие

 персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам 

информации; по материальной базе, на 

которой реализуются программы; по

 учету индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

обоснованность используемых 

образовательных программ; 

участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной 

участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в гимназии, 

рекомендованных органом 

обоснованность выбора учебников и 

учебно- методических комплектов, 

используемых педагогом 
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5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: как установить 

дисциплину; как 

мотивировать академическую 

активность; как вызвать 

интерес у конкретного 

ученика; как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

Знание типичных педагогических 

Владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

знание критериев достижения цели; 

знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

примеры разрешения— развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

Знание обучающихся; 

компетентность в целеполагании; 

предметная компетентность; 

методическая компетентность; 

готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путем включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путем 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

свободное владение изучаемым 

материалом; 

осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

Знание функций педагогической 

оценки; знание видов педагогической 

оценки; знание того, что подлежит 

оцениванию владение методами 

педагогического оценивания;   
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процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

умение продемонстрировать эти 

умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

Свободное владение

 учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

умение выявить уровень

 развития 

обучающихся; 
   

владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно- воспитательного 

процесса 

Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса; умение использовать

 средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

Знание системы интеллектуальных 

операций; владение 

интеллектуальными операциями; 

умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; использование 

интеллектуальных 
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операций, адекватных решаемой 

задаче  

Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического 

сопровождения: 

успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный процесс; 

гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов; 

успешная адаптация и социализация выпускников лицея. 

3.6.2. Финансово-экономические условия обеспечения условий реализации основной 

общеобразовательной программы СОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы СОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании лицея. 

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы- гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, включает: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования; 

расходы на приобретение учебников, средств обучения; 

прочие расходы. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств на текущий 

финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

плане финансово- хозяйственной деятельности лицея. Размеры, порядок и условия оплаты труда 

определяются в локальных правовых актах лицея и в коллективном трудовом договоре. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.6.3. Информационно-методические условия реализации основной 

общеобразовательной программы СОО 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы СОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. Под информационно-образовательной средой (или 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 образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
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информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры, мониторинг и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в делопроизводстве. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду; 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео-

сообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду лицея, в том числе через Интернет; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями; 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

проектирования и конструирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде лицея; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в библиотеке лицея к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио- и видеоматериалов, 

результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

выпуска печатных изданий, работы телевидения лицея. 

Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС СОО 

В каждом кабинете мультемедийный проектор, компьютер в сборе, принтер, комплекты таблиц по 

предметам, доски магнитно-маркерные. 

3.6.4. Материально-технические условия реализации основной 

общеобразовательной программы СОО 

Материально-техническая база лицея обеспечивает: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения основной программы СОО; 

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры лицея. 

В школе разработаны и закреплены локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС СОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и 
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методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного 

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

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982); 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

лицея, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы СОО 

в лицее;  
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Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 

2021, № 15, ст. 2432); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся, предусмотренной ФГОС ООО и 

ООП ООО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные учащимся и предназначенные для: 

— общения (классная комната, актовый зал, территория двора); 

— подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки на школьном дворе) 

— спокойной групповой работы (классная комната); 

— индивидуальной работы (библиотека); 

— демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже, актовый зал). 

Каждый класс имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в котором можно 

выделить: 

— учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и дидактическими 

материалами в шкафах, центральной доской, компьютером, экраном (или интерактивной 

доской), мультимедийным проектором, видео-аудио-техникой; местом для выставок 

ученических работ; 

— игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и 

других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, художественным 

трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. 

Наполнение игрового пространства предусматривает интересы детей, их потребности в игровых 

атрибутах. 

Компьютеры (всего ед.)  

из них  

Компьютеры ученика 52 

Компьютеры учителя 55 

Компьютеры административные 16 

Компьютеры серверы 1 

Количество компьютеров по годам выпуска  

Текущий год 12 

(Текущий год - 1) 9 

(Текущий год - 2) 11 

(Текущий год - 3) 22 

(Текущий год - 4) 23 

(Текущий год - 5) 4 

Более ранние годы 112 

Год не указан 0 

Мультимедиа проекторы (всего ед.) 35 

Из них интерактивных 0 

Количество мультимедиапроекторов по годам 

выпуска 
 

Текущий год 0 

(Текущий год - 1) 0 

(Текущий год - 2) 10 

(Текущий год - 3) 7 
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(Текущий год - 4) 3 

(Текущий год - 5) 1 

Более ранние годы 35 

Год не указан 0 

Интерактивные доски и приставки (всего ед.) 21 

Из них   

Интерактивных досок 14 

Интерактивных приставок 7 

Количество интерактивных досок и приставок по 

годам выпуска 
 

Текущий год 0 

(Текущий год - 1) 0 

(Текущий год - 2) 10 

(Текущий год - 3) 2 

(Текущий год - 4) 2 

(Текущий год - 5) 1 

Более ранние годы 21 

Год не указан 0 

Информационные терминалы (всего ед.) 0 

Документ камеры (всего ед.) 11 

Датчики цифровые (всего ед.) 8 

Микроскопы цифровые  (всего ед.) 1 

Телескопы цифровые (всего ед.) 0 

Компьютерные классы  всего (количество классов)  2 

из них  

Компьютерные классы стационарные (количество 

классов) 
2 

Компьютерные классы мобильные (количество 

классов) 
0 

Компьютерные классы  всего (количество рабочих 

мест)  
22 

из них  

Компьютерные классы  стационарные (количество 

рабочих мест) 
22 

Компьютерные классы  мобильные (количество 

рабочих мест) 
0 

Цифровые лаборатории естественнонаучные всего 

(количество лабораторий) 
0 

из них  

Цифровые лаборатории по физике (количество 

лабораторий) 
0 

Цифровые лаборатории по биологии (количество 

лабораторий) 
0 

Цифровые лаборатории по химии (количество 

лабораторий) 
0 

Цифровые лаборатории по естествознанию 

(количество лабораторий) 
0 

Цифровые лаборатории по химии и биологии  

(количество лабораторий) 
0 

Цифровые лаборатории естественнонаучные всего 

(количество рабочих мест) 
0 

из них  
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Цифровые лаборатории по физике (количество 

рабочих мест) 
0 

Цифровые лаборатории по биологии (количество 

рабочих мест) 
0 

Цифровые лаборатории по химии (количество рабочих 

мест) 
0 

Цифровые лаборатории по естествознанию 

(количество рабочих мест) 
0 

Цифровые лаборатории по химии и биологии  

(количество рабочих мест) 
0 

Цифровые лаборатории робототехники  всего 

(количество лабораторий) 
1 

Компьютерные лингафонные кабинеты  всего 

(количество кабинетов)  
0 

Презентационные комплексы  всего (количество 

комплексов)  
31 

Системы видеоконференцсвязи   всего (количество 

систем)  
0 

Локальные вычислительные сети  

Локальные вычислительные сети всего (количество 

сетей)  
8 

Скорость подключения к Интернет  1000 кбит/с 

Подключение к ЕМТС  Да/Нет  Да 

Уровень информатизации  

ссылка на Web-сервер дистанционного обучения (при 

наличии в ОУ обучения с применением 

дистанционных технологий) 

нет 

ссылка на Web-сервер «Электронный дневник»  

(указывается ссылка на тот сервер ЭД, который 

применяется в ОУ) 

http://petersburgedu.ru/dnevnik/ 

процент  педагогических  работников, прошедших 

повышение квалификации по ИКТ за прошлый 

учебный год  (указывается относительно количества 

педагогических работников, работающих в ОУ (не 

ставок)) 

28 

Управление информатизацией  

Наличие структурного подразделения ОУ по 

информатизации образования (СПИО) (да/нет) 
Нет 

Количество ставок в СПИО 0 

Количество ставок зам. Директора по ИКТ 0.5 

Количество ставок методиста по информатике  0 

Количество ставок инженера по обслуживанию 

средств информатизации и ТСО 
1 

Количество обучающихся на один компьютер 18.69 

Процент учителей, обеспеченных компьютерами  100 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой 

микроскоп; доска электронная. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор для работы с 
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русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов Образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников Образовательного учреждения. 

Отображение образовательного процесса 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). 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации ООП ООО  в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 

Учебниками и учебными пособиями библиотечный фонд укомплектован в полном объеме. 

 

 

3.6.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной общеобразовательной программы: 

соответствие требованиям ФГОС СОО; 

гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

обеспечение достижения планируемых результатов основной образовательной программы; 

учёт особенностей МБОУ РСОШ №9, его организационной структуры, запросов участников 

образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы, 

характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации лсновной образовательной программы; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО, а также целям и задачам основной 

образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех участников 
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образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной общеобразовательной программы 

Направление Мероприятие 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Постоянное и своевременное приведение нормативно-правового 

обеспечения в соответствие с требованиями ФГОС СОО 
 

Приведение материально - технической базы в соответствие с   
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Организационное 

обеспечение 

требованиями ФГОС, действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников, в том числе для работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Развитие условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП СОО. Обновление информационно-

образовательной среды. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Комплектование фонда библиотеки для реализации основной 

образовательной программы 

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Критерии эффективности системы условий:  

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы СОО 

учащимися; 

участие родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

разработке основной образовательной программы СОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

эффективное использование времени, отведенного на реализацию основной образовательной 

программы СОО, формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с 

запросами учащихся и их родителями (законными представителями). 

3.6.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной общеобразовательной программы СОО 

Направление 

мероприятий Мероприятия 

Сроки 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Внесение необходимых изменений в основную 

образовательную программу 

Август 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС СОО 

Август 

Рассмотрение, согласование и утверждение 

основной образовательной программы на 

начало учебного года 

Август 

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры лицея с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса (положений о культурно-

досуговом центре, физкультурно - 

оздоровительном центре) 

Август 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к оценке достижения 

Август 
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обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП СОО 

 

Разработка учебного плана лицея Май 

Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

Август 

Разработка календарного учебного графика Август 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной 

программы СОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

Январь 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

лицея, в том числе стимулирующих надбавок и

 доплат, порядка и размеров 

стимулирования труда 

Август 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовым договорам с педагогическими 

работниками лицея 

Сентябрь 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур лицея по реализации 

основной образовательной программы 

В течение 

учебного года 

Реализация модели организации 

образовательного процесса 

В течение 

учебного года 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Май 

IV.Кадровое 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ кадрового обеспечения 

реализации основной 

образовательной программы 

Август 

Реализация плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников лицея в связи с 

реализацией ФГОС СОО 

В течение 

учебного года 

Реализация плана научно-методической 

работы проблемы реализации ФГОС СОО 

В течение 

учебного года 

V.Информационное 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательной 

Размещение на сайте лицея информационных 

материалов о реализации основной 

образовательной программы СОО 

В течение 

учебного года 

Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах реализации основной 

В течение 

учебного года 
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программы образовательной программы 
 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

Август 

Разработка рекомендаций для 

педагогических работников по организации 

текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов 

Август 

Разработка рекомендаций для 

педагогических работников по 

использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся 

Август 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по использованию интерактивных 

технологий 

Август 

VI.Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации основной образовательной 

программы СОО 

Май 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Май 

Наличие доступа лицея к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных 

базах данных 

Август 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение 

учебного года 
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