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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №6 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы (ООП), определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования и направлена на: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;  
сохранение преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

 

Цель основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО) - 

реализация Федерального государственного образовательного стандарта в условиях 

модернизации современного образования, а также в условиях профильного образования.  

Задачи программы  

Для достижения целей ООП СОО обозначены следующие педагогические и образовательные 

задачи:  
1) создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

2) осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования, 

подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

3) организация участия в интеллектуальных и творческих соревнованиях, научного 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

4) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

5) организация сетевого взаимодействия школы с социальными партнёрами в процессе 

реализации ОПП СОО; 

6) выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

7) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 

мировоззрения; 

8) создания условий для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся;  

 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 

2012 года № 273- ФЗ, ст. 3): 

1) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации 

в сфере образования;  

2) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
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бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

3) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства;  

4) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе;  

5) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

6) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе 

форм обучения, методов обучения и воспитания;  

7) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека;  

8) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций;  

9) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями;  

10) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

11) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования.  

Программа соответствует также основным целям среднего общего образования, изложенным 

в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 года № 273- ФЗ, ст.66, п.3):  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

В основе ОПП СОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе 

познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному   

образованию; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Общая характеристика ООП СОО: 

ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

обучающихся 16—18 лет. В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет учебно-

профессиональная деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения и перехода к практической 

реализации принципа вариативности образования, раскрывающего реальную возможность 

выбора каждым обучающимся собственного пути развития на основе жизненных ценностей, 

мотивов и интересов, личностных особенностей. Учебно-профессиональная деятельность на 

уровне СОО предполагает:  

 реализацию стратегии конструирования образовательного процесса на основе анализа 

социокультурных особенностей образования и особенностей социальной ситуации 

развития подростка в современном российском обществе;  

 переход к системе специализированной подготовки (профильного обучения), 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в 

том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой 

построения индивидуальной образовательной траектории;  

 формирование у обучающихся компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности (в гражданско-общественной, социально-трудовой, 

культурно-досуговой деятельности, в бытовой сфере);  

 завершение программы формирования на данном уровне общего образования 

идентичности обучающегося, являющейся важнейшей задачей развития старшего 

подросткового и юношеского возрастов.  

ООП СОО МБОУ СОШ №6 является основой для:  

 разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно-

измерительных материалов;  

 организации образовательного процесса в школы;  

 разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

школы;  

 построения системы внутреннего мониторинга качества образования в школы;  

 организации деятельности работы МС, предметных кафедр, творческих групп;  

 аттестации педагогических работников и административно-управленческого 

персонала;  

 организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников школы.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования  

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
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межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

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

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
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экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

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

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект представляет собой 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). 

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. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

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

предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Филология и иностранные языки 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранные языки" должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык и литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы (родного (нерусского) языка и 

литературы) должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 



9 
 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык" («Английский язык») (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

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

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

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

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

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

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

"Экономика"- требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

экономики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

"Право" - требования к предметным результатам освоения углубленного курса права должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 
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обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека 

в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса математики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
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5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

"Информатика" - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

информатики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 
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9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 
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5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
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углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

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

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре 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; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
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духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 
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5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса 

в обязательном порядке по учебным предметам: 

"Русский язык и литература"; 

"Математика: алгебра и начала анализа, геометрия"; 

планируется - "Иностранный язык" (английский). 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся.  

Изучение предметов (курсов) по выбору обучающихся должно обеспечить удовлетворение 

индивидуальных запросов обучающихся, общеобразовательную, общекультурную 

составляющую данной ступени общего образования. Развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие 

навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и систематизацию 

знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; совершенствование 

имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся обеспечивают:  

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся также 

должно обеспечить:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  



18 
 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должны отражать:  

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению 

и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – Система оценки) МБОУ 

СОШ №6 является инструментом реализации требований ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования и направлена на 

обеспечение качества среднего образования. 

Основными функциями текущего контроля являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы среднего общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности ОО и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Планируемые результаты ФГОС СОО. 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы должны отражать требования Стандарта, специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 

соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы должно учитываться при оценке результатов деятельности педагогических 
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работников, ОО.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна: 

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

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

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна включать описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов программы воспитания и 

социализации обеспечивает: 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

 

Структура итоговой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации: 

 представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся; 

 отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного выполнения 

проектной деятельности. 
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Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, и является внешней оценкой. 

 

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация представляет собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

• оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования; 

• оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования. 

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся включает в себя: 

• текущую диагностику предметной и метапредметной обученности; 

• оценку уровня сформированности личностных результатов образования; 

• итоговую оценку предметной обученности; 

• итоговую оценку метапредметной обученности. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником, психологом и фиксируется с помощью классных журналов, портфолио, на 

бумажных и электронных носителях.  

Подробнее см. Положение о промежуточной аттестации. 

 

Оценка личностных результатов образования. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение обучающимися личностных 

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

воспитательно-образовательной деятельности школы.  

Оценка достижения учащимися личностного результата образования осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся.  

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

   

Оценка метапредметных результатов образования. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 
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Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. 

 

Особенности оценки итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 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. 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося.  

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, может 

быть:  

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие, мультимедийный и программный продукт) 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в оценочном листе, 

который включается в соответствующий раздел портфолио ученика.  

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются результаты выполнения 

итогового индивидуального проекта.  

Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и 

сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 

Оценка индивидуального проекта проводится в соответствии с Положением об итоговом 

индивидуальном проекте обучающихся МБОУ СОШ №6 в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО  

При оценке индивидуального проекта должен использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности.   

 

Оценка предметных результатов среднего общего образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в ФГОС СОО, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие четыре уровня. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Также выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

 низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Структура и содержание предметных результатов  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

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

предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Использование портфолио в системе оценки образовательных достижений учащихся 

Организация оценки предметных и метапредметных результатов учащихся может 

осуществляться с помощью портфолио обучающегося, которое ориентировано на 

демонстрацию образовательных  достижений учащегося. Портфолио – это набор документов, 

в котором фиксируются образовательные достижения учащихся в течение учебного года. 

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать 

результаты, достигнутые обучающимися в учебной и внеурочной деятельности. Портфолио 

образовательных достижений формируется обучающимися при помощи родителей и 

классных руководителей.  

Задачами проведения оценки образовательных  достижений учащихся являются: 
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  поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации учащихся; 

  формирование умения ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную и внеурочную деятельность; 

  развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся; 

  поощрение самостоятельности, расширение возможностей самообразования, 

самореализации; 

 вовлечение в различные виды деятельности; 

 содействие дальнейшей успешной социализации учащихся. 

Результаты портфолио. Результаты, зафиксированные в портфолио, являются основой 

образовательного рейтинга обучающихся, позволяют осознанно и обоснованно выбрать 

направление обучения после окончания школы, определить дальнейший путь успешной 

социализации. 

Структура портфолио может включать в себя 6 разделов.  

Раздел 1. Образовательные достижения.  Показатели качества учебных достижений включают 

в себя показатели готовности к обучению и показатели освоения обучающимися программ 

учебных предметов, программ развивающего обучения, профильного и углубленного уровня. 

Фактические показатели качества учебных достижений устанавливаются на основе 

документов, подтверждающих успешность участия в предметных олимпиадах, конкурсах, 

смотрах. 

Раздел 2. Участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности. Раздел включает в 

себя показатели индивидуальных достижений обучающихся, сформированные в учебное и 

внеурочное время. Фактические показатели общего компетентностного уровня 

устанавливаются на основе успешности участия в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности различного уровня.  

Раздел 3. Достижения во внеурочной деятельности. Фактические показатели общего 

компетентностного уровня устанавливаются на основе посещения кружков, секций, участия 

в соревнованиях, конкурсах творческих работ и технического творчества. 

Раздел 4. Социальная и творческая активность. Фактические показатели устанавливаются на 

основе участия в органах самоуправления, общественных объединениях, клубах, а также в 

школьных мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, концертах и т.д.).  

Раздел 5. Мой успех в глазах других. Отзывы. Раздел включает в себя отзывы и рецензии 

классного руководителя, учителей-предметников на различные виды деятельности 

учащегося. 

Раздел 6. Мои достижения. Мои планы. Самоанализ достижений учащегося. Формулирование 

целей на следующий год. 

 

Процедура оценки портфолио. Результаты фиксируются в сводной ведомости. 

Итоговый балл сводной ведомости результатов формируется как суммарный балл средних 

баллов по разделам. Итоговый рейтинг служит основанием для поощрения школьника. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества; 

 своеобразие психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия и т. д.). 

 

Итоговая оценка выпускника 
Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, ОО.   

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся может проводиться по всем изучавшимся учебным предметам. 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса 

в обязательном порядке по учебным предметам: 

"Русский язык и литература"; 

"Математика: алгебра и начала анализа, геометрия"; 

"Иностранный язык"(?) 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса (см. 

Учебный план) 

Формирование итоговой оценки 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Общее содержание среднего общего образования. 

Уровень среднего общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения на уровне основного общего образования, с другой стороны, 

предполагает завершение общего образования, переход к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В данном разделе ООП СОО МБОУ СОШ №6 представлены программа развития 

универсальных учебных действий, программы отдельных учебных предметов, курсов, 

программы внеурочной деятельности, программа воспитания и социализации, программа 

коррекционной работы. 

2.2. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования МБОУ СОШ №6 направлена на: 

 реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

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

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа содержит: 

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

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Цели и задачи программы развития УДД: 

Цели – реализация возможности практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля, подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности с учетом практической направленности проводимых 

исследований и индивидуальных проектов. 

 Задачи: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 
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 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения 

практико-ориентированного результата.   
Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, познавательных 

и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

 

         Система универсальных учебных действий 

                  УУД  Характеристики УДД  

 Регулятивные УУД Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности. 

Умение самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность. 

Умение использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Умение выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях.  

Умение использовать адекватные языковые средства 

Коммуникативные УУД Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Умение учитывать позиции других. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности 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 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

Познавательные УДД Умение ориентироваться в различных источниках информации. 

Умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов 

Умение критически оценивать ситуацию. 

 Владение навыками разрешения проблем. 

Умение самостоятельно осуществлять поиск методов решения 

практических задач применять различные методы познания. 
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 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей.  

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач  

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

старшей школе претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я - концепции. Исходя из того, что 

в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы: 

«учить ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в новую задачу для 

старшей школы «учить ученика учиться в сотрудничестве».  

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий 

осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных курсов гносеологической 

направленности, в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. 

Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает ситуации 

востребованности универсальных учебных действий для эффективного решения учащимися 

реальных познавательных проблем, развивает и закрепляет эти умения в режиме творческой 

внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения универсальных учебных 

действий. 

Также, как и в основной школе, в основе развития УУД в старшей школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается 

основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, 

а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности и сотрудничества 

со сверстником и учителем. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов 

обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в старшей школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий в старшей школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь, в целях 

формирования культуры учебной деятельности в образовательном учреждении; 

 инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 
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возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счет формирования навыков культуры 

общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они могут 

быть построены как на предметном содержании, так и носить метапредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в старшей школе может быть представлена такими, как: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа ее решения); 

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

Типовые задачи по формированию УУД 

Личностные универсальные учебные действия: 

задачи на личностное самоопределение;  

задачи на Я – концепции; 

задачи на смыслообразование;  

задачи на мотивацию; 

задачи на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

задачи на учет позиции партнера; 

задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

задачи на передачу информации и отображению предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков;  

ролевые игры; групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

задачи на планирование;  

задачи на рефлексию; 

задачи на ориентировку в ситуации;  

задачи на прогнозирование; 

задачи на целеполагание; 

задачи на оценивание;  

задачи на принятие решения;  

задачи на самоконтроль; 

задачи на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 
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заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка внеклассного мероприятия для младших школьников; подготовка материалов для 

школьного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение протоколов выполнения учебного 

задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в старшей школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов, 

как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в старшей 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные интересы к тому или иному виду деятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе основывается на 

следующих принципах: 

выбор темы исследования должен быть ориентирован на познавательные потребности 

ученика и совпадать с кругом интересов учителя; 

ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь ход поиска ее 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно 

правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика; 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
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 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается проектным 

формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль 

учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – 

это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность приемов 

и действий в их определенной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели – решения определенной проблемы, значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов) в 

образовательном учреждении представлена по следующим основаниям: 

видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) проекты, 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской 

сети, в т.ч. в Интернет); 

по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального 

многолетнего проекта); 

по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.). 

Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей школе имеет 

персональный проект. Если все выше названные типы и виды проектов могут быть 

использованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности, то персональный проект 

следует рассматривать, прежде всего, как форму внеурочной деятельности по развитию УУД 

в основной и старшей школе. 

Индивидуальный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. Приступая к 

такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет план 

предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, 
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которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над персональным 

проектом является смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это 

позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью), найти оптимальные способы их устранения, 

провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой опыт 

представляется очень важным. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально-

психологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее 

результатов); развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них толерантность, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

 урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок – «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – 

защита исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок – «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
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 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика учащихся; образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой  

деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников; 

 ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии 

в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип 

организации образовательного процесса в основной и старшей школе. Еще одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной 

деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся, 

одним из ее компонентов выступает исследование. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД. 

Для обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся должен 

выполняться ряд необходимых условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть необходимые условия – информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

 использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

 наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы 

по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

 характера проекта или исследования) каждого участника; результаты и продукты 

проектной или исследовательской работы 
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 должны быть презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или выставлены 

в открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения. 

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и исследовательской 

деятельности (то есть самостоятельное практическое владение технологией проектирования 

и исследования) должно достигаться к концу 10 класса. 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соответствии с 

личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области их 

самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или мини групповые формы работы. 

Выполнение проектов или исследований в 10 классе - это курсовое проектирование на 

профильном предмете с последующей защитой результатов в качестве творческого экзамена. 

В старшей школе работы могут выполняться, в том числе и на базе и с привлечением 

специалистов из профильных научных учреждений, вузов. 

 

Основные направления формирования и развития УУД на уровне среднего общего 

образования в МБОУ СОШ №6 

 

Направление 

деятельности 

        Виды деятельности Формируемые УУД 

Базовые и профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

Применение и 

развитие УУД на 

предметных занятиях 

Умение самостоятельно 

осуществлять поиск методов 

решения практических 

задач, 

применять различные 

методы 

познания. 

УУД различного типа в 

соответствии со спецификой 

учебного предмета 

Элективные курсы «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» и т.д. 

Владение навыками 

познавательной,  учебно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

Проектная, 

исследовательская, 

творческая 

и внеурочная 

деятельность 

Театральная студия 

«Вдохновение», школьное 

научное общество, 

«Социальное 

проектирование» 

УУД различного типа в 

соответствии со спецификой 

проектов и внеурочной 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

определять цели и 

составлять планы 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и корректировать 

деятельность. 

Умение использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности 



 
 

93 
 

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

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ №6 направлены на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Программы учебных предметов, курсов учитывают необходимость развития у 

обучающихся компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Перечень программ 
п/п 

№ 

Ступень обучения Класс Ф.И.О. 

автора 

рабочей 

программы 

Название  

рабочей программы 

Учебник 

1.  Среднее  общее  10 Емтыль Л.Х. Рабочая программа по 

русскому языку 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

Русский язык 10-11 /Гольцова 

Н.Г., Шамшин И.В., 

МищеринаМ.А.-М.:Русское 

слово,2018 

2.  Среднее  общее  10 Емтыль Л.Х. Рабочая программа по 

литературе 

(реализующая ФГОС 

СОО)  

Литература /Лебедев Ю.В. - 

М.:Просвещение, 2018 

3.  Среднее  общее  10 Шромова 

Н.А. 

Трибой О.В. 

Рабочая программа по 

английскому языку 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

Английский язык/ Афанасьева 

О.В., Дули Д., Михеева И.В.- 

М.: Просвещение, 2018;2019 

4.  Среднее  общее  10 Попрядухина 

Н.И. 

Рабочая программа по 

математике 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др. Алгебра и 

начала математического 

анализа 10-11 класс, М., 

Просвещение, 2020. Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. Геометрия 10—11 

класс, М., Просвещение, 2020. 

5.  Среднее общее  10 Алейник С.И. Рабочая программа по 

истории (реализующая 

ФГОС СОО) 

История России/ Горинов 

М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю. и др.; под ред. 

Торкунова А.В.-М.: 

Просвещение, 2018;2020 

Всеобщая история. Новейшая 

история. Сороко-Цюпа О.С., 
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Сороко-Цюпа А.О.-М.: 

Просвещение, 2017;2018 

6.  Среднее  общее  10 Алейник С.И. Рабочая программа по 

обществознанию 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

Обществознание /Соболева 

О.Б., Барабанов В.В., 

Кошкина С.Г.; под ред. 

Бордовского Г.А. - М.: 

Просвещение,2018 

7.  Среднее  общее  10 Иванова Т.С. Рабочая программа по 

физике (реализующая 

ФГОС СОО) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Под ред. 

Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А. М., 

Просвещение,2018 

8.  Среднее  общее  10 Прибытков 

Ф.Б. 

Рабочая программа по 

химии (базовый 

уровень) (реализующая 

ФГОС СОО) 

Химия. 10 класс / Габриелян 

О.С.- М: Дрофа, 2018 

9.  Среднее общее 10 Прибытков 

Ф. Б. 

Рабочая программа по 

химии (углубленный 

уровень) (реализующая 

ФГОС СОО) 

Еремин В. В., Кузьменко Н. 

Е., Теренин В. И., Дроздов А. 

А., Лунин В. В. Химия 

(углубленный уровень) 10 

класс-М. Дрофа, 2019 

10.  Среднее общее 10 Прибытков 

Ф. Б. 

Рабочая программа по 

курсу «Органическая 

химия в жизни 

человека» 

 

11.  Среднее  общее  10 Белоус Ю.А. Рабочая программа по 

биологии (реализующая 

ФГОС СОО) 

Биология. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / [В.В. 

Пасечник и др.]; под ред. В.В. 

Пасечника. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. – (Линия 

жизни) 

12.  Среднее  общее  10 Белоус Ю.А. Рабочая программа по 

биологии (углубленный 

уровень) (реализующая 

ФГОС СОО) 

Теремов, Петросова: 

Биология. Биологические 

системы и процессы. 10 класс. 

Учебник. Углубленный 

уровень. ФГОС, 2019 г. 

13.  Среднее  общее  10 Белоус Ю.А. Рабочая программа по 

курсу «Молекулярная 

биология» 

 

14.  Среднее  общее  10 Кремза И.М. 

Мурко Д.Г. 

Рабочая программа по 

географии 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

Бахчиева О.А./Под 

ред.Дронова В.П. География 

(базовый и углубленный 

уровень) 10-11 классы, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018-2019 

15.  Среднее  общее  10 Евтенко Д.С. 

Гречкина 

Т.А. 

 

Рабочая программа по 

физической культуре 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

Лях В.И., Физическая 

культура 10-11 класс, М., 

Просвещение, 2019. 

16.  Среднее  общее  10 Комбаров 

К.Ю. 

Рабочая программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности,  

10 класс, М., Просвещение, 

2017 

17.  Среднее  общее  10 Пасечник 

Н.О. 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информатика И ИКТ, 10, 

БИНОМ, 2017;2019 
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18.  Среднее  общее  10 Алейник С.И. Рабочая программа по 

кубановедению 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

Кубановедение/ Ратушняк 

В.Н. и др.- Краснодар: 

Перспективы образования, 

2019 

19.  Среднее общее 10 Алейник С.И. Рабочая программа по 

праву (реализующая 

ФГОС СОО) 

Право: основы правовой 

культуры / Певцова Е.А. – М.: 

Русское слово, 2018; 2020 

20.  Среднее общее 10 Алейник С.И. Рабочая программа по 

курсу 

«Индивидуальный 

проект» (реализующая 

ФГОС СОО) 

 

21.  Среднее  общее  10 Алейник С.И. Рабочая программа по 

курсу «Готов к ЕГЭ по 

обществознанию» 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

 

22.  Среднее  

общее 

10 Алейник С.И. Рабочая программа по 

курсу «Готовимся к 

ЕГЭ по 

обществознанию» 

 

23.  Среднее  общее  11 Сеник-

Гайтерова 

Я.Н. 

Рабочая программа по 

русскому языку 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

Русский язык10-11 / Гольцова 

Н.Г., Шамшин И.В., 

МищеринаМ.А.-М.:Русское 

слово,2019 

24.  Среднее  общее  11 Сеник-

Гайтерова 

Я.Н. 

Рабочая программа по 

литературе 

(реализующая ФГОС 

СОО)  

Литература / Смирнова Л.А., 

Михайлов О.Н., Турков A.M. 

и др.; Чалмаев В.А., 

Михайлов О.Н., Павловский 

А.И. и др. / Под ред. 

Журавлева В.П.- М.: 

Просвещение,2019 

25.  Среднее  общее  11 Ванькаева 

А.А. 

Шромова 

Н.А. 

 

Рабочая программа по 

английскому языку  

Английский язык/ Афанасьева 

О.В., Дули Д., Михеева И.В.- 

М.: Просвещение, 2019 

26.  Среднее  общее  11 Калиниченко 

И.М. 

Рабочая программа по 

математике 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др. Алгебра и 

начала математического 

анализа 10-11 класс, М., 

Просвещение, 2018. Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. Геометрия 10—11 

класс, М., Просвещение, 2018. 

27.  Среднее  общее  11 Митерева 

Д.В. 

Рабочая программа по 

истории (реализующая 

ФГОС СОО) 

История России/ Волобуев 

О.В., Андреев И.Л., Ляшенко 

Л.М. и др.-М.: Дрофа, 2020 

Всеобщая история. Новейшая 

история. Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О.-М.: 

Просвещение, 2018 

28.  Среднее  общее  11 Митерева 

Д.В. 

Рабочая программа по 

обществознанию 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

Обществознание /Воронцов 

А.В., Королева Г.Э., Наумов 

С.А./ под ред.  Бордовского 

Г.А. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2019 

29.  Среднее  общее  11 Иванова Т.С. Рабочая программа по 

физике 

Физика / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, В. М. Чаругин. / 
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(реализующая ФГОС 

СОО) 

Под ред. Н.А. Парфентьевой. 

– М.: Просвещение,2019 

 

30.  Среднее  общее 11 Иванова Т.С. Рабочая программа по 

астрономии 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

Астрономия. 10-11 класс. 

Базовый уровень. (Сферы 1-

11) - М.: Просвещение, 2018 

31.  Среднее  общее  11 Прибытков 

Ф.Б. 

Рабочая программа по 

химии (реализующая 

ФГОС СОО) 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. 

Г.Химия. 11 класс. Базовый 

уровень. - М.: Просвещение, 

2018 

32.  Среднее общее  11 Белоус Ю.А. Рабочая программа по 

биологии (реализующая 

ФГОС СОО) 

Биология. 11 класс: учеб. для 

общеобращоват. организаций: 

базовый уровень / [В.В. 

Пасечник и др.]; под ред. В.В. 

Пасечника. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. – (Линия 

жизни) 

33.  Среднее  общее  11 Кремза И.М. Рабочая программа по 

географии 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

География /Бахчиева О.А. / 

Под ред. Дронова В.П. - М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 

34.  Среднее общее  11 Гречкина 

Т.А. 

Малахов А.В. 

Рабочая программа по 

физической культуре 

Лях В.И.. Физическая 

культура 10-11 класс, М., 

Просвещение, 2019 

35.  Среднее  общее  11 Комбаров 

К.Ю. 

Рабочая программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 11 класс, 

М., Просвещение, 2010 

36.  Среднее  общее  11 Пасечник 

Н.О. 

 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

Информатика / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, Шеина Т.Ю.- М.: 

Бином, 2019 

37.  Среднее  общее  11 Митерева 

Д.В. 

Рабочая программа по 

кубановедению 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

Кубановедение/Зайцев А.А., 

Морозова Е.В. – Краснодар: 

Перспективы образования, 

2017 

38.  Среднее  общее  11 Митерева 

Д.В. 

Рабочая программа по 

праву (реализующая 

ФГОС СОО) 

Право: основы правовой 

культуры / Певцова Е.А. – М.: 

Русское слово, 2018 

39.  Среднее  

общее 

11 Митерева 

Д.В. 

Рабочая программа по 

экономике 

(реализующая ФГОС 

СОО) 

Экономика/ Хасбулатов Р.И. – 

М.: Дрофа, 2019;2020 

40.  Среднее  

общее 

11 Митерева 

Д.В. 

Рабочая программа по 

курсу 

«Индивидуальный 

проект» 

 

41.  Среднее  

общее 

11 Митерева 

Д.В. 

Рабочая программа по 

курсу «Готовимся к 

ЕГЭ по 

обществознанию» 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  МБОУ СОШ № 6  разработана 

с учётом культурно-исторических,  социально- экономических, демографических и иных 

особенностей Краснодарского края, запросов семей и других субъектов образовательной 

деятельности и предусматривает формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного образования, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются: 

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования общего образования (далее - Стандарт); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 

(далее - Концепция); 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»; 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Также обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на основной ступени общего образования.  

Программа обеспечивает: 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Краснодарского края, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы, характера профессиональных предпочтений. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 6 и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Принятие 

подростком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 
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организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 

воспитания и социализации выпускника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности: воспитание как деятельность 

должно охватывать все виды образовательной деятельности: учебной, внеурочной, 

внешкольной. Системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 

воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть 

по возможности согласована. 

Принцип интеграции содержания. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства;  

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

 духовной культуры и фольклора народов России и в частности Краснодарского края;  

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

 жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания.  

Интеграция содержания деятельности должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане юношеский возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство образовательной организации. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 
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которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации (персонификацию). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности выпускника школы 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — 

происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что 

позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания.  

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов 

означает, что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. 

Однако это может произойти только в том случае, если система образования в школе 

направлена на возраст своих воспитанников, так и того пространства, в котором 

осуществляется их социализация. 

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  
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4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Данная программа в средней школе преемственно продолжает и развивает 

программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации и Краснодарского края. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 
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В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 

роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 
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Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся  выпускных классов   

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику Краснодарского 

края, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

средней ступени школы отбирается на основании базовых национальных 

ценностей в логике реализации основных 11 направлений: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Трудовое воспитание 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

соответствующую систему базовых ценностей, задачи, особенности планируемых 

результатов.   

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности обучающегося школы как гражданина России. 
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I. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной  

деятельности 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

Социальная 

солидарность, мир во 

всѐм мире, многообразие 

и уважение культур и 

народов 

 

- Формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере отношений к России как Отечеству (приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них российской гражданской идентичности); 

- развитие способности видеть и понимать включенность 

родной и других культур в расширяющийся 

межкультурный диалог; понимать принципиальные 

критерии оценок позитивности или негативности этого 

взаимодействия; 

- углубление представлений о народах России, их общей 

исторической судьбе и единстве; одновременно – 

расширение представлений о народах ближнего 

зарубежья (как входивших в состав Российской империи 

и СССР, так и никогда не входивших – особенно Японии, 

Китая, Ирана, Турции); 

- расширение и углубление представлений о 

национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов (особенно о тех событиях, которые 

отмечаются как народные, государственные или 

важнейшие религиозные праздники); 

-  развитие личной и коллективной социальной активности 

(участие в делах класса, школы, семьи, города; открытое 

аргументированное высказывание своей позиции по 

различным спорным или социально негативным 

ситуациям; 

- способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное 

чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского 

народа);  

- осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- глубокое понимание (в том числе в семантико-

историческом контексте) символики государства – 

Флага, Герба и Гимна России, флага, герба и гимна 

субъекта Российской Федерации – Кубани и Краснодара, 

в котором находится образовательное учреждение; 

- практико-ориентированные представления об 

институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении, 

знакомство с их деятельностью в родной школе, 

поселении, муниципалитете; посильное введение 

представлений о соответствующих нормах в 

Конституции России и федеральном законодательстве; 

- практико-ориентированные представления о правах и 

обязанностях гражданина России;  
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- разработка и оформление стендов, посвященных 

исторической эволюции символики Российского 

государства и конкретного субъекта Федерации; 

возможная подготовка специальных презентаций по 

подобным историческим процессам в других 

государствах; 

- исследовательская работа с последующими дискуссиями 

об основаниях, по которым современники или потомки 

относили тех или иных людей к категории героев, считали 

их выдающимися, замечательными и т.д. Особо ценным 

является выяснение обстоятельств, по которым один и тот 

же человек в разные эпохи то считался великим героем 

или политиком, то лишался этого «звания»; краеведческая 

работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил 

(особенно братских), забота о памятниках и т.п.; 

публичные презентации о славных людях данной 

местности, региона, России, рода человеческого; 

 

- превращение интереса к общественным явлениям в 

значимую личностно – гражданскую потребность, 

понимание активной роли человека в обществе, в том 

числе через личное участие в доступных проектах и 

акциях; посильное введение в кругозор подростков таких 

документов, как Всеобщая декларация прав человека и 

Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод; 

- утверждение отношения к родному и русскому языкам 

как к величайшей ценности, являющейся важнейшей 

частью духовно – нравственного наследия и достояния; 

осознание родного и русского языков как сокровищницы 

средств современной коммуникации; осознание в этом 

контексте значения владения иностранными языками; 

сознательное овладение ими как универсальным 

средством продуктивного взаимодействия с другими 

людьми в различных культурных пространствах; 

- ценностное отношение к родной культуре; понимание ее 

связей и взаимовлияний с другими культурами на 

протяжении прошлых эпох и в настоящее время 

 

II. Нравственное и духовное воспитание 

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной деятельности 

правовое государство, 

демократическое 

государство, социальное 

государство, закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

- Формирование мотивационно-

ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию;  

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  
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ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны и своего 

края 

конструктивных способов 

самореализации); 

- развитие способности к рефлексии 

(критики) оснований деятельности – как 

своей, так и других людей, прежде всего 

сверстников; умение ставить себя на 

место другого, сопереживать и искать и 

находить способы человеческой 

поддержки даже при осознании его 

неправоты; 

- развитие способности различать 

позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их 

причины, предлагать способы 

преодоления социально неприемлемых 

явлений и участвовать в направленной на 

это деятельности; способность 

критически оценить качество 

информации и развлечений, 

предлагаемых рекламой, кинопрокатом, 

компьютерными играми и различными 

СМИ; 

- развитие представлений о религиозной 

картине мира, роли традиционных 

религий в развитии народов нашей страны 

и их культуры, в становлении и развитии 

Российского государства; посильно 

расширение этих представлений на 

межрелигиозную ситуацию в 

современном мире 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  

- сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества);  

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко 

всем людям – от своих родителей до любого встречного ребенка, 

сверстника, старшего независимо от его внешнего вида (лица, одежды, 

физических особенностей);  

- установка на поддержку деловых и дружеских взаимоотношений в 

коллективе; 

- сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива 

установки на бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

посильное участие в природоохранной и экологической деятельности; 

нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим 

меньшим со стороны других людей; 

-  нормы этически осмысленных взаимоотношений в коллективе класса 

(образовательного учреждения в целом), что предполагает овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной 

поддержке, 

- участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности. 

 

                  III.Трудовое воспитание. 
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Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Научное знание, 

стремление к познанию и 

истине, научная картина 

мира, нравственный 

смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и людям 

труда; нравственный 

смысл труда, творчество и 

созидание; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии 

-  Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие 

собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

-  постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями 

профессий и специальностей начального и среднего 

профессионального образования с целью соотнесения с ними 

собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных 

перспектив; осознание на этой основе универсальной ценности 

получаемого общего образования и «образования-через-всю-жизнь»; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

-  овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов;  

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности;  

- Сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность 

к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все 

достижения науки и искусства, техники и 

технологии; все великие духовно-

нравственные прорывы в понимании 

сущности человека и человечества; 

- приобретение опыта собственного участия в 

различных коллективных работах, в том 

числе в разработке и реализации учебных и 

внеучебных проектов; развитие на этой 

основе проектных, экспертных и иных 

компетентностей, требующих личной 

дисциплинированности, 

последовательности, настойчивости, 

самообразования и др.; 

- личностное усвоение установки на 

нетерпимость к лени, небрежности, 

незавершенности дела, к небережливому 
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-  использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии; 

- поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, 

занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

- организация общения с профессионально успешными людьми с 

целью обсуждения роли полученного образования (общего, 

профессионального, пост профессионального, самообразования и 

т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, 

если таким профессионально успешным человеком окажется кто-

либо из старших родственников школьника данного 

образовательного учреждения, а также выпускники, показавшие 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности 

отношению к результатам человеческого 

труда независимо от того, в какую 

историческую эпоху этот труд был 

совершен; 

- безусловное уважение к любому честно 

трудящемуся человеку;  

- способность к признательному восхищению 

теми, кто занимается творчеством – 

созданием прежде не бывшего: 

изобретательством, творчеством в сфере 

науки, архитектуры, литературы, музыки и 

других видов искусства и пр.; 

- приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и 

способностям обучающихся 

- овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с 

профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения 
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IV. Интеллектуальное воспитание. 

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Роль знаний в жизни 

человека. Учеба – наш 

главный труд.  Роль книги 

в жизни  Роль компьютера 

в жизни школьника. 

Учение и школа в жизни 

великих людей. НОТ 

школьника. Азбука 

умственного труда.  

- Формирование представлений об образовании 

и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве 

современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни;  

- формирование элементарных навыков научно-

исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов;  

- формирование навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе, 

посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр интеллектуальной 

деятельности). 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- готовность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

- сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание; 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного 

человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об 

инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

- первоначальные представления об ответственности за 

использование результатов научных открытий. 

 

 

 

 

V. Здоровьесберегающее воспитание 
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Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

психологическое. 

- Формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися 

ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

-  формирование знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, 

готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

- профилактика употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний;  

- формирование устойчивого отрицательного 

отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности) 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового 

образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во 

внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, 

к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

 

 

 

VI. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
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Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Понятия «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное 

партнерство», важность этих явлений 

для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 

 понятия «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им; 

     межкультурное, межнациональное, 

межконфессиональное 

сотрудничество, диалогическое 

общение; 

социальное партнерство и 

межпоколенный диалог 

 

- Формирование межкультурных,  

межнациональных, межконфессиональных 

отношений обучающихся в сфере сотрудничества, 

диалогического общения;  

- развитие навыков использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

- Интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

-  первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

 

 

VII. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
 

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, 

- Формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства: 

- Развитость эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 
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эстетическое развитие личности - формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; 

-  развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; 

-  развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

-  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

- развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности 

- развитие представлений о душевной и физической красоте 

человека, а равно – о его разрушительных возможностях; о 

своеобразии критериев человеческой красоты у разных народов 

и в разные исторические эпохи; представления об эволюции 

этих представлений на примере европейской моды от 

античности до наших дней; 

- поддержка подростковой творческой деятельности посредством 

вынесения ее в публичное пространство. 

творческой деятельности 

эстетического характера; 

- способность понимать 

художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

-  сформированность основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства 

организации общения; 

- способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

-  уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; 

 

 

 

 

VIII. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

институты гражданского 

общества, возможности участия 

граждан в общественном управлении; 

- Включение обучающихся в процессы 

общественной самоорганизации; 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 
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права, свобода и обязанности 

человека; 

законы, правопорядок, 

общественное согласие; 

роль человека в обществе; 

правила безопасного поведения 

в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде,  

первоначальные представления 

об информационной безопасности; 

возможное негативное влияние 

на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных 

игр, кинофильмов, телевизионных 

передач, рекламы; 

элементарные представления о 

девиантном и делинквентном 

поведении. 

 

-  приобщение обучающихся к общественной 

деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и 

внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, города; 

-  социальная самоидентификация обучающихся в 

процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

-  приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; 

-  формирование у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством. 

сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников); 

- готовность к участию в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

-  готовность к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся;  

- вовлеченность в непосредственное гражданское 

участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности. 

 

IX. Воспитание семейных ценностей 

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

семья как социальный институт, роль 

семьи в жизни человека и общества; 

правила поведения в семье, понимание 

необходимости их выполнения; 

семейные роли, права и обязанности 

членов семьи; 

- Формирование партнерских отношений с 

родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся 

в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

- Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества,  

- принятие ценности семейной жизни; 

-  уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  
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история, ценности и традиции своей 

семьи; 

уважительное, заботливое отношение к 

родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и 

психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов 

России. 

- расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, укрепляющих и обогащающих 

преемственность между поколениями). 

 

X. Формирование коммуникативной культуры 

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Значение общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

правила эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими;  

значимость ответственного отношения к 

слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном 

общении в Интернете; 

история русского языка, его особенности 

и место в мире; 

история родного языка, его особенности и 

место в мире 

- Обеспечение принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей; 

-  формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции; 

- формирование готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа 

партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды) 

- Сформированность 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности.  

 

XI. Экологическое воспитание  
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Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Жизнь во всех ее проявлениях;  

экологическая безопасность; 

 экологическая грамотность; 

 экологическая культура;  

экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ 

жизни;  

ресурсосбережение;  

экологическая этика;  

экологическая ответственность; 

социальное партнерство для 

улучшения экологического качества 

окружающей среды;  

устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой 

- Формирование мотивов и ценностей обучающегося 

в сфере отношений к природе; 

- формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения,  

-  развитие и углубление опыта непосредственного 

эмоционально-чувственного взаимодействия с 

реальной живой и страдающей природой в месте 

жительства и его ближних окрестностях; 

- сопоставление бытующей практики с результатами 

качественно иных подходов к выстраиванию этих 

отношений (европейский, японский опыт); 

- развитие «темы природы» в своем собственном 

творчестве (стихосложении, рисовании, 

прикладных видах искусства; 

-  фотографическая фиксация в поселении и/или в его 

ближних окрестностях видов, представляющих с 

точки зрения участников этого поиска, особую 

эстетическую ценность. 

- Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения 

- осознание возникшего кризиса в отношениях 

человека и природы как одной из актуальнейших 

глобальных проблем человечества;  

- способность видеть и понимать, в каких формах 

этот кризис выражен в месте проживания 

подростка;  

- готовность в добровольном участии в решении 

экологической проблемы на муниципальном 

уровне как личностно важного опыта 

природоохранительной деятельности; 

- осознание противоречивой роли человеческой 

деятельности в отношении природы; принятие 

тезиса об эволюции человека и природы как 
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безальтернативного выхода из глобального 

экологического кризиса; 

- усвоение ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только не 

нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные 

силы 

 
1. Мероприятия по осуществлению содержания раздела «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Уроки  мужества 

 

Аукцион идей    

 

Вечер памяти «Этих дней не 

смолкает слава»  

 

Акции  Милосердия: «Дом без 

одиночества»  «Спасибо деду за 

ПОБЕДУ» «Не бывает чужой 

беды» 

Единый классный час, 

посвященный Дню народного 

единства. 

 

Диспут «Права и обязанности»     Игра «Учимся выживать» 

 

Видеопроект «Мой класс» 

 

Единый классный час, 

посвященный 10 декабря - Дню 

прав человека. 

Заочный маршрут «По следам 

географических открытий» 

Откровенный разговор «Что для 

меня свобода» 

 

Несение вахты памяти на Посту №1 

на Мемориале памяти павших в 

годы ВОВ. 

«Жизнь замечательных людей» 

Эпоха географических открытий. 

Русские мореплаватели 

 Конкурс «Государственная 

символика» 

 

Игра «Имею право» 

 

Создание передвижной выставки 

«Эхо победы» 

 

Библиотечный урок «Русь 

державная, православная» 

 

Вечер встречи с ветеранами 

войны и тыла 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

операция «Ветеран» 
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Английский язык, французский 

язык  

«Россия - моя Родина» (проект) 

Круглый стол «Свобода и 

ответственность» 

 

Встреча трёх поколений 

 

Выпуск журнала «Наши права» 

 

Литературная композиция 

«Строки, опаленные войной» 

Конкурс стихов о войне Встреча с поэтом Организация конкурса стихов о 

войне 

 

Творческие уроки для начальной 

школы: «Мы граждане России», 

«Наши права и обязанности»  

Исторический вечер «Связь 

поколений» 

 

 Акция «Не лозунги, а дела» 
 

 

2. Мероприятия по осуществлению содержания раздела «Нравственное и духовное воспитание» 

 
урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Единый классный час «Наши 

знаменитые земляки» 

Проект «Улицы нашего города», 

«Имена Героев на карте города» 

          

 

Экскурсия обзорная   

«Мой город - Краснодар» 

 

Выпуск сборника 

«Улицы нашего города»           

История Кубани 

«Жизнь замечательных людей» 

 

Виртуальное путешествие по 

Краснодару 

 

Конкурс фотографии 

«Краснодар через объектив» 

 

Акции  Милосердия: 

 «Не бывает чужой беды» 

 «Дом без одиночества»   

«Спасибо деду за ПОБЕДУ»  

Эссе «В моих глазах Кубань – 

это…» 

 

Работа клуба  

«Музейный уголок»: 

«Эстафета Славы» 

«О чём рассказали нам ордена и 

медали»  

«Твой взгляд на историю  

Кубани» 

 

Участие обучающихся в 

торжественных церемониях 

возложения венков и цветов к 

мемориалам воинской Славы, 

посвященных Освобождению 

города Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

Совместный проект  

с родителями  

«По следам земляков» 

 

Сочинение «Кубанская земля…» Викторина «Освобождение 

Краснодара от немецкой 

оккупации», конкурс творческих 

Вечер встречи с ветеранами 

ВОВы и тыла  

 

Создание передвижной  

выставки «Эхо победы» 
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работ (сочинений, иллюстраций, 

стенгазет,   докладов) 

 Заочный маршрут «По следам 

географических открытий» 

Поисковая деятельность «Дети- 

герои моего края» 

 

Конкурс фотографии 

«Краснодар через объектив»  

 

3. Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

«Воспитание положительного отношения к труду и творчеству» 

 
внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Круглый стол «Все работы хороши?» Экскурсия на рабочие места в городе Портфель ученика 

Проект «город мастеров» 

Проект «труд наших родителей», 

Проект « Трудовые династии нашего города» 

Встреча с интересными людьми разных 

профессий 

 

Трудовые десанты: 

- благоустройство школы и 

пришкольного участка  

- озеленение классных комнат  

- генеральная уборка классов, школы  

Рейды «Чистота классных кабинетов»,  

«Внешний вид», «Сменная обувь»  

 

Выставка детских работ «Осенний балл» 

 

Экскурсии Рейды по проверке чистоты  и озеленения классов 

и закрепленных участков  

Праздник труда 

«Очумелые ручки» конкурс на лучшую 

поделку 

Посещение Ярмарки труда Рейды по проверке сохранности учебников 

Выставка «Мастерская Деда Мороза» Встреча с выпускниками, 

отслужившими в рядах российской 

армии 

Конкурс по НТМ «Живые россыпи творческих 

удач» 

Дискуссия «Всегда ли нужна активная 

жизненная позиция?» 

 

Экскурсия обзорная 

«Промышленность в Краснодаре» 

Акция «Мой чистый школьный двор» 
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Конкурс-смотр «Наведём порядок на 

книжной полке» 

 Акция «Скажем «НЕТ» полиэтилену»  

День самоуправления Подготовка к Дню самоуправления, 

уроки дублерского состава учителей 

Оформление школы к праздникам 

 

4. Мероприятия по осуществлению содержания раздела Интеллектуальное воспитание 

 
урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Неделя русского языка. 
 

Конкурс «Золотая осень» между 

классами 
Районная, городская научно-

практическая конференция 

Праздник «День Знаний» 

Неделя математики. 
 

Классный час «Знания - мой капитал» Школьная научно-

практическая конференция 

«Планета знаний» 

Праздник «Последний 

Звонок» 

Неделя истории Подготовка исследовательских работ 

по родному краю (работа к 75-летию 

Победы) 

  

Предметные олимпиады  Классный час «Великие 

путешественники и их открытия» 

  

Подготовка проектов по предметам Классный час «Мои интересы, мои 

увлечения» 

  

Неделя классного руководителя Внеклассные мероприятия, классные 

часы, праздники 

  

Школьный конкурс «Лучший класс 

года» 

   

5. Здоровьесберегающее воспитание 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

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

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять 
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учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений подростков о 

ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение 

подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером. 
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Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

День Здоровья Классный час 

«Здоровье школьника – 

здоровье нации» 

 

Проведение Дня здоровья. 

«Веселые старты», спортивные 

игры (баскетбол, волейбол, тенисс) 

Конкурсы рисунков, плакатов: по ПДД 

 

Месячник безопасности 

дорожного движения. 

 

Классный час «Азбука 

дороги» 

Соревнования по футболу и др. 

видам  спорта  

Конкурс антинаркотической социальной 

рекламы «Мы выбираем жизнь» 

Открытые уроки Спортивные 

соревнования «А ну-ка, 

мальчики!», 

«Маргеловец, вперед!» 

Сдача норм комплекса ГТО  

Выполнение проектов по 

тематике 

Конкурс «Лучший 

уголок здоровья» 

 

Встречи со специалистами, 

ведущими профилактическую и 

просветительскую  работу по 

предупреждению зависимости у  

детей. 

День памяти жертвам ДТП и Акция с раздачей 

листовок "Нет жертвам ДТП", 

«Мы за здоровый образ жизни» 

 

6. Мероприятия по осуществлению содержания раздела «Социокультурное и медиакультурное воспитание» 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Урок Мира Встречи с представителями 

различных традиционных 

конфессий 

Экскурсии по родному краю Проведение государственных 

праздников «День Конституции», 

«День города» 

Обществознание.  

История. 

Выполнение проектов 

по тематике 

Встречи с участниками Великой 

Отечественной войны 

Виртуальные экскурсии с 

использованием 

мультимедийных средств: 

знакомство с объектами 

культурного наследия страны 

Проведение общешкольного праздника 

«Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия» 

Участие в школьном 

самоуправлении: выборы актива 

класса, участие в делах класса (по 

Участие в волонтёрском движении, 

выполнение социальных проектов: 

«День пожилого человека», 
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плану воспитательной работы 

класса)  

и региона (памятниками 

истории и культуры) 

«Подарок детям из детского сада, 

пожилым людям из геронтологического 

центра», «Весенняя неделя добра» 

Ролевые игры «Выборы в Парламент 

школы», «Выборы Президента 

школы» 

Акции: 

«За здоровый образ жизни!», 

«Милосердие» (для детей-сирот и детей 

из неблагополучных семей», 

«Наша забота – ветеранам» 
Знакомство с РДШ 

 

7. Мероприятия по осуществлению содержания раздела «Культуротворческое и эстетическое воспитание» 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Литература: 

- диспут «Моя любимая книга» 

- Конкурсная программа «Он был 

рождён для счастья, для 

надежд…» посвящённая дню 

рождения М.Ю.Лермонтова 

- А.П. Платонов «Неизвестный 

цветок» (прекрасное вокруг нас) 

- М. Горький «Легенда о Данко» 

- Заочное путешествие по 

биографическим местам М. 

Горького 

- Композиция   по творчеству В.А. 

Жуковского «Жизнь есть 

воспитание 

Уроки прекрасного в 

музыкальной школе 

Праздник «Осенний балл»   

 

Поисковая работа «Школьные 

годы чудесные» 

Конкурс стихотворений, 

рисунков, стенгазет,  

поделок, фотографий «Мой 

город» 

Проект «Мир на ладони». Конкурс проектов «Донской 

сувенир» 

 

Месячник театрального 

искусства   

Конкурс иллюстраций  

«Музыка и Я»   

Литературно-музыкальная 

композиция для ветеранов  

Конкурс  рисунков, 

плакатов «Пусть всегда 

будет мир!» 

Экскурсии в музеи, экскурсии по 

городу. 

Посещение предновогодних 

выставок, музеев. 

 

Конкурс экспозиций цветов  

«Мы - флористы» 

 

Городской конкурс творческих 

работ «» 

Проект  «Клумба» 

 

Конкурс рисунков «Зимние 

забавы». 

 Открытая городская 

фотовыставка «Мой Ростов» 

Конкурс творческих работ с 

использованием ИТ 

Выставка лучших работ конкурса 

фотографии «Краснодар через 

объектив» 

Новогодние  

праздники, спектакли для 

младших школьников - 
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«Рождество шагает по 

планете» (1-25 декабря) 

спектакль театра 

«Вдохновение» 

ИЗО и Музыки (проекты по 

тематике) 

 Выставка творческих работ 

«Краснодар – мой город» 

 

 

8. Мероприятия по осуществлению содержания раздела «Правовое воспитание и культура безопасности» 
урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Антитеррористическая безопасность 

Учебно-тренировочные 

мероприятия, практические 

занятия с детьми по отработке 

эвакуации на случай 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций.            

 

 

Проведение тематических 

классных часов на темы, 

раскрывающие сущность 

терроризма, экстремизма. 

Беседы с целью ознакомления 

учащихся с действующим 

законодательством РФ об 

уголовной ответственности за 

ложные сообщения об угрозах 

террористических актов. 

 

 

 

Встречи учащихся с 

представителями 

правоохранительных органов, 

ГО и ЧС, УФСБ по вопросам 

борьбы с терроризмом и 

повышению бдительности.  

 

Пожарная безопасность 
Учебно-тренировочные 

мероприятия, практические 

занятия с детьми по отработке 

эвакуации на случай 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций.            

Тематические классные часы по 

противопожарной безопасности  

Классные часы, направленные на 

профилактику лесных пожаров  

Участие в конкурсе рисунков и 

поделок, сценариев  по 

противопожарной тематике. 

Встречи с работниками ОГПН, 

МЧС 

 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
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Уроки по тематике ОБЖ 

Выполнение проектов по 

тематике 

Конкурсы, утренники, линейки 

по обучению правилам 

дорожного движения  

Тематические классные часы по 

знаниям правил дорожного 

движения  

Работа школьного объединения 

ЮИД 

Участие в конкурсе ЮИД 

Встречи с сотрудниками ГИБДД  

 

Совместный рейд  с 

инспекторами ГИБДД и членов 

ЮИД 

Информационная безопасность 

Уроки обществознания 

по тематике прав и обязанностей 

гражданина России; о 

политическом устройстве России, 

об институтах гражданского 

общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о 

верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, 

общественном согласии 

«Единый урок безопасности в 

сети «Интернет» по тематике 

информационной безопасности 

при работе в Интернете  

Тематические классные часы по 

знаниям правил выстраивания 

отношений с полученной 

информацией 

Встречи с общественными 

инспекторами  

(уполномоченными) по правам 

ребенка  

Встречи с инспекторами детской 

комнаты полиции 

 

9. Мероприятия по осуществлению содержания раздела «Воспитание семейных ценностей» 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Уроки по тематике «Семья: 

права и обязанности в семье» 

Беседы, тематические классные 

часы: «Моя семья»; «Роль семьи в 

жизни человека и общества» 

День семьи (участие семей 

школьников в праздничных 

мероприятиях района, города) 

Акции «Наша школа» 

(совместное благоустройство 

школьной территории) 
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 Школьно-семейный праздник 

«Семь-Я» (ролевая игра) 

Социально-психологический 

тренинг (центр «Семья»  по 

плану) 

Семейная гостиная «Мы разные, 

но мы вместе»  

 Спортивное мероприятие «Папа, 

мама и Я – спортивная семья» 
  

 Выполнения и презентации 

проектов «История моей семьи», 

«Наши семейные традиции» и 

др. 

  

 

10. Мероприятия по осуществлению содержания раздела «Формирование коммуникативной культуры» 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Русский язык, литература 

Уроки по развитию речи, по 

написанию сочинений 

Классные часы «Я в мире 

людей…»,  

Участие в конкурсах сочинений Выпуск стенгазет к праздничным 

датам  

Тренинг «Умею ли я общаться с 

людьми» 

Участие в конкурсах школьных и 

молодежных СМИ (газет, 

журналов, Интернет-изданий) 

Выпуск тематических стенгазет 

 Конкурс рекламных проектов 

«Русский язык - язык 

межнационального общения 

  

 

 

11. Мероприятия по осуществлению содержания раздела «Экологическое воспитание» 
урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Английский язык    

- Смотр знаний  «Защита 

окружающей среды» 

«Осенние фантазии» 

Конкурс экологических 

плакатов 

Экскурсия в музеи  День открытия «Аллеи 

одноклассников!» (посадка 

деревьев). 
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Литература 

- Стихи поэтов о Родине 

-  Урок- концерт 

(сочинения собственных 

стихотворений) 

Брейн-ринг «Знаешь ли ты 

животных» 

 

Виртуальная экскурсия в 

природный заповедник  

Конкурсы рисунков, плакатов: 

«Береги природу!» 
 

Биология  

- «Редкие растения нашей 

страны» Редкие 

животные нашей страны 

«Экологический марафон» 

 

Экскурсия в историко-

краеведческий музей» 

Конкурс социальной рекламы 

«Мы выбираем жизнь» 

- География 

-  «Планета Земля - наш 

общий дом» (защита 

проектов)  

- Литературная гостиная 

«Природа в творчестве» 

Пресс конференция  

«Красная книга»  

Дни защиты от экологической 

опасности  

Конкурс «Природа родного 

края» 

 

Неделя экологии и здоровья  Проведение акции «Чистые 

водоемы Кубани» 

День Земли, час экологии 

 

 Проведение акции «Будущее 

Земли зависит от тебя» 
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Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  
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Организация социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся 10-11 классов исходит из 

того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна 

быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

I. Организационно-административный этап включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе  

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и 

иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  
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Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих задач:  

 моделирование администрацией школы с привлечением 

школьников, родителей, общественности взаимодействия 

общеобразовательной организации с различными социальными субъектами 

(на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными 

социальными субъектами (в результате переговоров администрации 

формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе 

реализации договоров школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде 

атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по 

содержанию (общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, 

возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников.  

 

II. Организационно-педагогический этап включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 
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• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

III. Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи  специфичные для возраста 

обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

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

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки  

социализации обучающихся 10-11 классов 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

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

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
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деятельности и формирования социальной среды школы. В качестве социальных партнеров 

по направлениям социального воспитания могут привлекаться педагогические работники 

иных образовательных организаций, выпускники, представители общественности, органов 

управления, бизнес сообщества.  

Со стороны взрослых (педагогов, классных руководителей, специалистов школы 

(психолога, социального педагога, родителей) основными формами организации 

педагогической поддержки обучающихся на данных этапах являются: психолого-

педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах 

действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

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

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. В воспитательном процессе МБОУ СОШ № 6 

реализуются ролевые игры социальной направленности: «Выборы Парламента школы», 

«Выборы Президента школы».  Игроки могут достаточно свободно импровизировать в 

рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. В рамках 

ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

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

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той реальной ситуации, имеющей место в историческом прошлом, 

настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр могут быть привлечены родители, 

представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и 

другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая 

в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 

учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный 



  

132 
 

эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества 

и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. В МБОУ СОШ № 6 реализуется  

«Ученическое самоуправление в школе – основа самоорганизации и самоопределения 

обучающихся»  

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественной организации «Лидер» и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных 

социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 
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признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Педагогическая поддержка старшеклассников в профессиональном 

самоопределении является важнейшим условием качественных изменений и в 

образовании, и в обществе. 

  В процессе профессионального самоопределения учащихся встречаются 

определённые препятствия (их отмечают 92% респондентов), возникающие в связи с 

решением задач выбора профессии. В основе их лежит несколько групп противоречий: 

противоречие между наличным и необходимым уровнем знаний, умений, способов, 

обеспечивающих реализацию встающих перед старшеклассником целей; противоречия, 

связанные с преодолением и оценкой своей жизненной перспективы: между возможностью 

проявить себя в различных видах деятельности необходимостью самоограничения 

потребностей, между склонностью к какой-либо профессии и представлением о её 

непристижности или неперспективности, между осознанием уровня своего общего 

развития и необходимостью заняться малоквалифицированной работой и другие 

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

интересами и способностями, между профессиональным идеалом и самооценкой, между 

уровнем притязаний ирреальными возможностями, между особенностями здоровья, 

характера, привычек и требованиями, предъявляемыми профессией. 

 Практика исследования показала, что наиболее распространенными трудностями и 

ошибками молодых людей при выборе профессии оказываются:  

- использование неадекватных и даже предвзятых источников информации о 

профессии и, как следствие, выработка искаженных представлений о ней;  

- неумение систематизировать имеющуюся информацию, выделить в ней 

главное и второстепенное;  

- переоценка или недооценка роли отдельных индивидуально-

психологических качеств при выборе профессии;  

- неумение соотнести свои возможности с требованиями профессии, 

неадекватная самооценка;  

- неправильное понимание способностей, подмена их морально-

нравственными качествами;  

- неверные представления о возможности развития профессионально важных 

качеств, о путях и способах освоения профессии, выработки индивидуального стиля 

деятельности;  
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- преобладание эмоциональных компонентов в процессе принятия решения; 

неумение изменить решение при получении новых данных;  

- подчинение «давлению» со стороны окружающих; выбор профессии на 

основе симпатии к тем или иным личностным, непрофессиональным качествам 

представителей определенной профессии. 

 В процессе формирования готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению необходима педагогическая поддержка как система средств, 

направленная на развитие субъектности оптанта.  

Прежде чем оказать поддержку молодому человеку в профессиональном 

самоопределении, необходимо осознать цель и смысл оказания помощи, чётко 

представлять перспективы и ограничения развития личности в зависимости от выбора 

профессии и дальнейшего профессионального образования. Недостаточно дать 

рекомендации учащемуся, какая профессия подходит; необходимо обеспечить условия, 

стимулирующие рост человека, в результате чего обучающийся сам мог бы взять на себя 

ответственность за тот или иной профессиональный выбор.  

Одним из таких условий должен стать образовательный процесс, ориентированный на 

развитие у школьников готовности к личностному и профессиональному 

самоопределению. Его вариативная организация может проявляться на уровне содержания 

образования - введение углубляющего или расширяющего компонентов в профильных 

классах; на уровне учебного плана - интеграция учебных планов среднего общего и 

начального (среднего) профессионального образования при сохранении инвариантной 

части учебного плана школы, учебных планов дополнительного образования; на уровне 

организации самого урока и расписания занятий; на уровне личностно-развивающих 

технологий и методов обучения; на уровне различных вариантов нетрадиционных форм 

учебных занятий: в малых группах в рамках курсов по выбору, в учебно-исследовательских 

группах. 

 

 

Успешность формирования готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению предполагает реализацию следующих подходов: 

•     деятельностный подход означает, что деятельность - основа, условие и средство 

профессионального самоопределения и развития старшеклассников; 

•     активизирующий подход предполагает рассмотрение ученика не как объекта 

профориентационных воздействий, а как субъекта собственного профессионального 

самоопределения и развития; 

•     развивающий подход означает перенос акцента с оказания помощи в 

конкретном профессиональном выборе на развитие тех качеств и умений, которые дают 

возможность в будущем самостоятельно строить и корректировать свой выбор с учетом 

изменений ситуации; 

•     психологический подход предполагает построение профориентационной 

работы на основе психологических знаний о закономерностях процесса профессионального 
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самоопределения и развития, о методах исследования личности, о методах коррекции 

личности; 

•     возрастной подход означает реализацию профориентационных воздействий с 

учетом специфики различных возрастных периодов развития человека; 

•     личностный подход в профориентации предполагает ориентацию на личностные 

особенности старшеклассника, прежде всего в индивидуальных формах работы; 

•     опережающий подход означает, что в процессе формирования готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению необходимо учитывать не 

только существующую ситуацию на рынке труда и в мире профессий, но и прогнозируемые 

изменения мира профессий и рынка труда, что связано с направленностью 

профориентационной работы на будущее. 

Дополнительное образование основывается на свободном и добровольном 

сотрудничестве учащихся, их родителей и педагогов, которое способствует установлению 

взаимопонимания и доверия между субъектами образовательного процесса, обладает 

большими возможностями (педагогической поддержки обучающихся: 

•     возможность всестороннего развития учащихся по личностно 

ориентированным программам с целью выявления и развития индивидуальности каждого; 

•     возможность варьирования различными курсами, исходя из интересов 

учащихся и пожеланий родителей; 

•     возможность свободного выбора занятий, в наибольшей степени 

соответствующих интересам и проявлению индивидуальности каждого ученика; 

•     возможность концентрации внимания педагога на индивидуальности каждого 

ребёнка; 

•     возможность включения в образовательный процесс родителей обучающихся с 

целью создания в семье среды, способствующей саморазвитию личности. 

Таким образом, целенаправленная система средств, многообразие и вариативность 

форм организации педагогической поддержки осуществляют комплексный подход к 

решению проблем учащихся в профессиональном самоопределении. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

В 10-11 классах реализуются несколько модулей организации образовательного 

пространства по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

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

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
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Модуль 2 «Физическая нагрузка» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать 

у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

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

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

 

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

сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным 

показателям  с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 

Модуль 4 «Рациональное питание» — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

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

своего народа, культуре и традициям других народов. 



  

137 
 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни. 

 

Модуль 5 «Профилактика зависимости» — комплекс мероприятий, позволяющих 

провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся 

о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 

Модуль 6 «Коммуникативное общение»— комплекс мероприятий, позволяющих 

овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя, а также поступки и поведение других 

людей. 

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

основами экологического природоохранного поведения: 

• развитие экологически грамотного поведения в природной среде (правильно 

ставить палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, 

утилизовать мусор и т.п.); 

• развитие умения следить за экономией электроэнергии, бережным 

расходованием воды в школе и дома; 

• получение опыта участия в природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участия 

в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
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 получения опыта в проведении школьного экологического мониторинга, 

включающего: 

- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, своей школы, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населенном пункте; 

- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

- участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различных 

загрязнений; 

- разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, 

озера и пр.) 

Мероприятия по каждому модулю представлены выше в системе 

воспитательной работы по направлениям программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Реализация модульных образовательных программ включает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий с обучающимися: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

• организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

обучающихся 10-11-х классов. 
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Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации своих детей, 

в разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, 

оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания 

деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность 

школы по повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые 

родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания 

должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями, как правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к 

ней. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 

и т. п., экологическое просвещение родителей; просвещение в профильном 

определении их ребёнка-выпускника школы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы. 

 

Система управления воспитательным процессом  

и социализации обучающихся 10-11 классов 

Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач 

осуществляется при непрерывном взаимодействии всех участников образовательной 

деятельности: 
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1. Директор - осуществляет руководство образовательной организации на основе 

нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ органов власти и 

социальный заказ, как на государственном, так и на местном уровне. 

2. Педагогический совет - ставит педагогические задачи в воспитательной работе, 

подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план воспитательной 

работы. 

 

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе - осуществляет организационное, 

методическое и диагностическое руководство воспитательной работой. 

2. Классные руководители - осуществляют воспитательную работу с классами на 

коллективном и индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных дел, 

ведут работу с родителями. 

3. Учителя-предметники - реализуют воспитательную работу через урочную систему, 

внеурочную работу с микрогруппами и отдельными учащимися, проводят тематические 

мероприятия. 

4. Совет учащихся - образует профильные деятельностные комиссии по разработке и 

проведению школьных акций и отдельных дел, организуют работу классных коллективов 

и отдельных детей. 

5. Родительский комитет - помимо деятельности традиционно присущей родительским 

комитетам, родители принимают активное участие в подготовке школьных праздников и 

дел, являются полноценными участниками всех внеурочных мероприятий от замысла до 

исполнения. 

 

К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, которые 

осуществляют специализированное воздействие, работают по определенным программам: 

1. Научное общество учащихся реализует Концепцию работы с одаренными детьми, 

организует проектную, научную деятельность учащихся, организует научные конференции 

по интересующим учащихся и злободневным для общества темам, организует подготовку 

и участие в конкурсах проектных работ; 

2. Школьный музей ведет просветительскую работу, работу по патриотическому 

воспитанию, организует встречи с интересными людьми нашего города, организует 

исследовательскую деятельность обучающихся. 

3. Советы классов координирует работу всех классных коллективов, являются 

генератором идей по организации внеклассных и классных мероприятий.. 

4. Школьный психолого-медико-педагогический консилиум организует психологическое 

сопровождение ребенка, проводит адаптационные занятия для детей десятого класса с 

целью создания социально-психологических условий для успешной адаптации 

десятиклассников к школьному обучению в старшей школе, проводит тренинговые занятия 

с детьми, испытывающими психологические трудности. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и  социализации обучающихся 10-11 классов 

 

Показатели 

эффективно

сти 

деятельност

и 

Первый критерий – степень 

обеспечения в 

образовательной 

организации жизни и 

здоровья обучающихся, 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) 

Второй критерий – степень 

обеспечения в 

образовательной 

организации позитивных 

межличностных отношений 

обучающихся 

Третий критерий – степень 

содействия обучающимся в 

освоении программ общего и 

дополнительного 

образования 

Четвертый критерий – 

степень реализации задач 

воспитания компетентного 

гражданина России, 

принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, 

осознающего 

ответственность за 

настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в 

духовных и культурных 

традициях 

многонационального народа 

России на Дону 
уровень 

информирован

ности 

педагогов 

о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в 

том числе фиксация 

динамики здоровья 

обучающихся, уровень 

информированности о 

посещении спортивных 

секций, регулярности 

занятий физической 

культурой 

(прежде всего классных 

руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в 

сообществах обучающихся 

(специфические проблемы 

межличностных отношений 

школьников, обусловленные 

особенностями учебных 

групп, спецификой 

формирования коллектива, 

стилями педагогического 

руководства, составом 

обучающихся и т. д.), 

периодичность фиксации 

динамики о состоянии 

об особенностях содержания 

образования в реализуемой 

образовательной программе, 

степень информированности 

педагогов о возможностях и 

проблемах освоения 

обучающимися данного 

содержания образования, 

уровень информированности 

о динамике академических 

достижений обучающихся, о 

типичных и персональных 

трудностях в освоении 

образовательной программы; 

о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся 

патриотизма, 

гражданственности, 

формирования 

экологической культуры, 

уровень информированности 

об общественной 

самоорганизации класса 
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межличностных отношений в 

ученических классах 
степень 

конкретности 

и 

измеримости 

задач 

по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в 

школе, ученическом классе, 

учебной группе, уровень 

дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий 

обучающихся 

по обеспечению в школе 

позитивных межличностных 

отношений обучающихся, 

уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в 

образовательной 

организации, ученическом 

классе, учебной группе, 

уровень дифференциации 

работы исходя из социально-

психологического статуса 

отдельных категорий 

обучающихся 

содействия обучающимся в 

освоении программ общего и 

дополнительного 

образования, уровень 

обусловленности задач 

анализом ситуации в 

образовательной 

организации, ученическом 

классе, учебной группе, 

уровень дифференциации 

работы исходя из 

успешности обучения 

отдельных категорий 

обучающихся 

патриотического, 

гражданского, 

экологического воспитания, 

уровень обусловленности 

формулировок задач 

анализом ситуации в 

образовательной 

организации, ученическом 

классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены 

возрастные особенности, 

традиции образовательной 

организации, специфика 

класса 
реалистичнос

ть количества 

и 

достаточнос

ть 

мероприятий 

по обеспечению 

рациональной организации 

учебно-воспитательного 

процесса и образовательной 

среды, организации 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, 

профилактической работы,   

формированию осознанного 

отношения к собственному 

здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, 

формированию у 

обучающихся навыков 

оценки собственного 

функционального состояния, 

обеспечивающих работу с 

лидерами ученических 

сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми 

других, оптимизацию 

взаимоотношений между  

микро-группами, между 

обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах 

учащихся атмосферы 

снисходительности, 

терпимости друг к другу  

(тематика, форма и 

содержание которых 

адекватны задачам 

обеспечения позитивных 

направленных на 

обеспечение мотивации 

учебной деятельности, 

обеспечении академических 

достижений одаренных 

обучающихся, преодолении 

трудностей в освоении 

содержания образования, 

обеспечение 

образовательной среды 

(тематика, форма и 

содержание которых 

адекватны задачам 

содействия обучающимся в 

освоении программ общего и 

дополнительного 

образования; 

количества и достаточность 

мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых 

адекватны задачам 

патриотического, 

гражданского, трудового, 

экологического воспитания 

обучающихся) 
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формирование у 

обучающихся компетенций в 

составлении и реализации  

рационального режима дня и 

отдыха(тематика, форма и 

содержание которых 

адекватны задачам 

обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного 

образа жизни) 

межличностных отношений 

обучающихся) 

уровень 

безопасности 

для обучающихся среды 

образовательной 

организации, реалистичность 

количества и достаточность 

мероприятий 

состояние межличностных 

отношений обучающихся в 

ученических классах 

(позитивные, 

индифферентные, 

враждебные) 

  

согласованнос

ть 

мероприятий 

обеспечивающих жизнь и 

здоровье обучающихся, 

формирование здорового и 

безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий 

профильных организаций, 

родителей, общественности и 

др. 

обеспечивающих 

позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с 

психологом 

содействия обучающимся в 

освоении программ общего и 

дополнительного образования 

с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению 

успеха обучающихся в 

освоению образовательной 

программы среднего общего 

образования общего 

образования 

патриотического, 

гражданского, трудового, 

экологического воспитания с 

родителями обучающихся, 

привлечение к организации 

мероприятий профильных 

организаций родителей, 

общественности и др. 
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Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

Критериями эффективности реализации  школы Программы является мониторинг  

основных показателей воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной организации по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров  воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование методов по следующим критериям: 

1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:   

–  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;   

–  поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства;  

–  участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

–  участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной 

газеты;  
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–  участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);  

–  участие в массовых мероприятиях,  связанных с престижем школы (спорт,  

олимпиады, конкурсы и т.д.);  

–  сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для 

младших и старших товарищей и т.д.).   

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень). Личное участие в 

видах деятельности:  

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния 

и подготовка публичных презентаций по этой работе;   

– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах журналистов 

и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном материале таких 

феноменов, как «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения 

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

общества»  и др.;  

– проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства,   

– проблематика социального здоровья (преступности,  употребления наркотиков,  

алкоголизма и их социальных последствий);   

– проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

– этнокультурные сообщества (народы),  проживающие в   родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного диалога;   

– экологическая проблематика;  

– проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.  

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень. Личное участие в 

видах деятельности:  

– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 

(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 

молодежь и рынок труда и др;  

– участие в исследовательских проектах,  связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России),   взаимовлияния культурных 

традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких 

и дальних народов, культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного 

наследия народов России и их ближайших соседей.  

4. Персональный уровень. Развитость  способности:  

– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 

вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и 

окружающих);  

– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения;  
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– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики; 

– занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций;  

– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;  

- осознанно подходить к выбору своей  будущей профессии, адекватно воспринимать 

сложности в данной профессии и быть готовым к их преодолению; 

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации.  

 

Показатели по всем уровням дают полную характеристику обучающегося в его 

духовно-нравственном развитии и социализации как личности.   

 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС СОО и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 

наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни 

школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

Программа направлена на создание системы коррекции недостатков в психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию, оказание комплексной помощи в 

освоении образовательной программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

  

Цель: организация коррекционно-образовательного процесса для подростков, 

испытывающих трудности в учебной деятельности. 

Задачи программы 
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей подростков, испытывающих 

трудности в обучении; 

— создание условий, способствующих освоению подростками, испытывающими трудность 

в обучении образовательной программы; 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов; организация 

индивидуальных и групповых занятий для обучающихся; 

— создание условий, способствующих преодолевать учащимися затруднения, возникшие в 

учебной деятельности на ступени среднего общего образования; 

— создание условий развития потенциала учащихся, испытывающих трудности в 

обучении.  

 

Основные направления работы: 
— диагностическое направление: выявление подростков, испытывающих трудности в 

обучении; 

— коррекционно-развивающее направление: специализированная помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков подростков, испытывающих трудности 

в обучении; 

— консультативное направление: специальное сопровождение подростков, 

испытывающих трудности в обучении, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительское направление: разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

подростков, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— выявление психологических особенностей подростка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении; 
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— разработку и внедрение развивающих программ для учащихся с учетом возрастных 

особенностей; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития подростка коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей. 

  

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; решение педагогического совета о необходимости формирования 

психолого-педагогической комиссии для определения индивидуальной траектории 

обучения; 

II этап (октябрь – март.) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом, 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей, испытывающих трудности 

в обучении. 

III этап (апрель.) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям подростка. 

IV этап (май). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения подростков, испытывающих трудности в обучении, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – психологическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации программы – организация индивидуальной траектории обучения: 

1. Индивидуальное обучение по адаптационному учебному плану (программе); 

2. Внеурочная индивидуальная или работа в группах с целью ликвидации пробелов знаний. 

 

Социальное партнерство: 
Родительская общественность 

 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

— обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм). 

Программно-методическое обеспечение: 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы педагога-психолога.  

Материально-техническое обеспечение: 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение: 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

подростков, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Система комплексного сопровождения детей, испытывающих трудности в обучении. 

Диагностическое направление 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической поддержки. 

Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

доступности образования со всеми участниками образовательного процесса 
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            3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

           3.1. Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи образовательной организации 

 

Основная цель МБОУ СОШ №6 – реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта в условиях модернизации современного образования, а также 

в условиях профильного образования. 

Задачи, требующие решения на уровне среднего общего образования: 

 создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования, 

подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 организация участия в интеллектуальных и творческих соревнованиях, научного 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

 организация сетевого взаимодействия школы с социальными партнёрами в процессе 

реализации ОПП СОО; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 

мировоззрения; 

 создания условий для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся;  

 

Ожидаемые результаты 

 

 Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 

средней школы. 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

В 2020-2021  учебном году в МБОУ СОШ № 6 открыты   10 «А» и 11 «А»   классы 

гуманитарного профиля социально-педагогической направленности и естественнонаучного 

профиля химико-биологической направленности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа предоставляет общедоступное бесплатное  образование по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования. 

МБОУ СОШ №6 реализует образовательную программу среднего общего образования 

для 10-11 классов. Срок реализации – 2  года. 

 
Нормативная база для разработки учебного плана 
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Учебный план МБОУ СОШ № 6 для 10-11-х классов, реализующих федеральный 

государственный стандарт среднего общего образования на  2020 – 2021  учебный  год, 

разработан на основе: 

федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями) 

региональных нормативных документов: 

- письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год»; 

- приказа департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар от 13.05.2019 №714 « О порядке комплектования профильных классов и групп в 

2020-2021 учебном году» 
Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным  

графиком. Режим функционирования образовательной организации  устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации: 

 -продолжительность учебного года для  10-11-х классов - 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период в 11-х классах и проведение учебных сборов по 

основам военной службы).  

Учебный год в 10-11  классах делится на полугодия. Продолжительность каникул в 

течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

 -продолжительность учебной недели: обучение 10-11-х классов 2020-2021 учебного 

года осуществляется по 6-дневной учебной; 

-максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы Максимально допустимая нагрузка 

10 «А» 37 

11 «А» 37 

 

-режим начала занятий, расписание звонков: 

 

10 «А» 

1 урок   

2 урок   

3 урок  

4 урок  

5 урок  

6 урок  

7 урок  

1 урок   8.30 - 9.10 

2 урок   9.30 - 10.10 

3 урок 10.30 - 11.10 

4 урок 11.30 - 12.10 

5 урок 12.20 - 13.00 

6 урок 13.10 - 13.50 

7 урок 14.00 - 14.40 
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-  продолжительность урока в 10-11-х классах установлена  40 минут; 

 - дополнительные и индивидуальные занятия начинаются через 45 минут после 

окончания уроков; 

- затраты времени на выполнение  домашних заданий  (по всем предметам) в 10-11-

х классах – до 3,5 астрономических  часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов учебного плана школы организуется с использованием 

учебников, включённых в Федеральный  перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательной 

организации используются пособия и программы, рекомендованные к использованию 

«Методическими рекомендациями по преподаванию учебных предметов» ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, а также программы, разработанные учителями школы  и  прошедшие 

внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации 

учебного плана, утвержден решением педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2020) 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план МБОУ СОШ №6 обеспечивает реализацию федерального 

государственного стандарта общего образования, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам.  
Учебный план  основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования (ФГОС ООО), утверждённым приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся. 

На уровне  среднего общего образования необходимо обеспечить формирование у 

обучающихся компетенций по осознанному  ведению здорового образа жизни, привычки  к 

самостоятельным занятиям по развитию основных  физических качеств, профилактике и 

укреплению здоровья через традиционные, прикладные и вновь развивающиеся виды 

спорта; преподавание уроков с практико-ориентированной направленностью; участие в 

деятельности  спортивных клубов; через выполнение тестов Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания», нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ № 6   сформированы 10 «А» класс с двумя 

профильными группами: группа естественнонаучного профиля химико-биологической 

направленности, группа гуманитарного профиля социально-педагогической 

направленности и 11 «А» класс гуманитарного профиля социально-педагогической 

направленности. 

Предметы, изучаемые на профильном уровне:  

гуманитарный профиль  - русский язык (3 часа в неделю), история (4 часа в неделю),  

право ( 2 часа в неделю), математика (6 часов в неделю), 

естественнонаучный профиль – химия (3 часа в неделю), биология (3 часа в неделю, 

математика (6 часов в неделю), русский язык (3 часа в неделю). 

Преподавание предмета «Математика» будет организовано на профильном уровне  

(6 часов сохранением еженедельной организационной и содержательной структуры 

преподавания). Для учебного предмета «Математика» составляется одна  рабочая 

программа, одно календарно-тематическое планирование, в классных журналах отводится 

одна общая страница (темы по алгебре и началам математического анализа и геометрии 

записываются подряд  в с соответствии   с расписанием учебных занятий), по итогам 

полугодия и года выставляется одна оценка. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися 10 «А» класса в течение двух лет (1 час 

в неделю, всего - 68 часов), учащиеся 11 «А» класса завершили изучение данного курса в 

10 классе (2 часа в неделю – всего 68 часов). 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

- изучение в 10-11 классах предмета «Кубановедение» в объёме 1 часа в неделю из 

компонента образовательной организации; 

 

Компонент образовательной организации 

 

1. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2020) часы регионального 

компонента и компонента  образовательного учреждения используются для увеличения 

количества часов базовых учебных предметов, изучения регионального предмета 

«Кубановедение», элективных курсов, проведения практикумов и  распределяются 

следующим образом: 

2020-2021 учебный год 

Классы Распределение часов Всего 

 На увеличение 

часов базовых 

предметов 

На изучение 

предметов на 

профильном уровне 

На  

курсы по выбору 

 

10 «А»  

группа 

гуманитарного 

профиля 

-  Русский 

язык 

2 Готовимся к 

ЕГЭ по 

обществозна

нию 

1 9,5 

-  История 2 -  

-  Право 1,5 -  

-  Математика 

(алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа, 

геометрия) 

2 -  
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 Дополнительные учебные предметы 

 

Индивидуаль

ный проект 

1  

 На увеличение часов 

базовых предметов 

На изучение 

предметов на 

профильном уровне 

На  

курсы по выбору 

Всего 

10 «А»  

группа 

естественно 

научного  

профиля 

Русский 

язык 

1 Математика 

(алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа, 

геометрия) 

2 Готовимся к 

ЕГЭ по 

химии 

0,5  

  Химия 2 Трудные 

вопросы 

биологии 

0,5  

  Биология 2    

Дополнительные учебные предметы 

 

Индивидуаль

ный проект 

1  

2020-2021 учебный год  

11«А» Астрономия 1 Русский язык 2 Готовимся к ЕГЭ 

по 

обществознанию 

1 9,5 

    Трудные 

вопросы истории 

1 

-  История 2 -  

-  Право 1,5 -  

-  Математика 

(алгебра и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрия) 

2 -  

 

2. Выбор учебных предметов для углубленного изучения определен в соответствии с 

заявлениями обучающихся и родителей (законных представителей)  и направлен на 

решение задач ООП СОО: осуществление профилизации, индивидуализации и 

социализации образования, подготовка учащихся к успешному профессиональному 

самоопределению; организация участия в интеллектуальных и творческих соревнованиях, 

научного творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

3. Особенности изучения отдельных предметов: 

2.1.Учебный предмет «Астрономия» будет изучаться по модели: 1 час в неделю в 11 классе 

(2019-2020 учебного года) 

2.5. При изучения учебного  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 

классе организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной службы (далее – ОВС) 

в объёме 35 часов в соответствии с совместным приказом Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

24.02.2010    № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в 

образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 
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учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах».  

Учебные сборы проводятся с юношами 10 класса в конце учебного года в рамках 

освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

 

Элективные учебные предметы 

 

 В 2020-2021 учебном году элективные курсы и практикумы в 10 «А», 11 «А» классах 

проводятся:  

«Готовимся к ЕГЭ по обществознанию» (10 класс), «Трудные вопросы биологии», 

«Избранные вопросы химии» (11 класс),  с целью расширения учебного материала базовых 

предметов, оказания помощи обучающимся в построении индивидуальной 

образовательной траектории и обеспечения дополнительной подготовки к прохождению 

государственной итоговой аттестации.  

При организации изучения элективных учебных предметов учащимися 10-11-х 

классов оформляются заявления. 

 
Деление классов на группы 

 

При изучении предметов «Иностранный язык», «Информатика», «Физическая 

культура» в 10-11 классах при наполняемости класса 25 человек и более производится 

деление классов на группы.  

При наличии необходимых условий и финансовых средств допускается деление 

классов на группы при наполняемости классов менее 25 человек. 

 

Учебные планы для 10-11 классов 

 

1.Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 6 для 10 «А» класса с двумя  

профилями: 1 группа естественнонаучного профиля химико-биологической 

направленности, 2 группа гуманитарного профиля социально-педагогической 

направленности по ФГОС СОО на 2020-2021 учебный год прилагается (Приложение № 1). 

2.Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 6 для 11 «А» класса 

гуманитарного профиля социально-педагогической направленности по ФГОС СОО на 

2019-2020 учебный год прилагается (Приложение № 2). 

3.Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 6 для индивидуального обучения 

больных детей на дому (Приложение №3) 

 
Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов организуется в соответствии с 

«Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

и переводе их в следующий класс МБОУ СОШ № 6», утвержденным приказом от 01.09.2018 

№ 8/1-О.   

Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации: 

Учащиеся 10-11 классов оцениваются по полугодиям по всем предметам учебного 

плана. 

Годовые оценки обучающимся 10-11 классов по каждому предмету выставляются 

учителем-предметником на соответствующей странице журнала сразу за отметкой по 

итогам II полугодия.  
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Все элективные предметы оцениваются по 5-балльной шкале.  

Для учащихся 10-11-х классов предусмотрены следующие

 формы промежуточной аттестации (полугодовой, годовой) 

 

Учебные предметы Форма 

промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык (англ./нем.) Комбинированная проверка (сочетание 

устных и письменных форм проверки) 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа, тестирование 

История Проверочная работа, тестирование 

Обществознание Проверочная работа, тестирование 

География Проверочная работа, практическая работа, 

тестирование, проектные или творческие работы 

Физика Проверочная работа, контрольная 

работа, проект, лабораторная работа 

Астрономия Контрольная работа 

Химия Контрольная работа, практическая работа, 

лабораторная работа, проект 

Биология Проверочная работа, тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Устный ответ на систему вопросов 

в форме собеседования, зачет 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестирование, проект 

Элективные учебные предметы Проверочная работа 

 

Обучающиеся 10-11 классов, получающие   среднее общее образование на дому, 

аттестуются только по предметам, включенным в индивидуальный учебных план. 

Кадровое и методическое обеспечения соответствуют требованиям учебного плана. 
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Приложение № 1 

к учебному плану 

 Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2020  

Директор МБОУ СОШ №6 

 

_____________ С.А. Диянова 

Таблица - сетка часов 

учебного плана 10 «А» класса  

с группами гуманитарного профиля и  

естественнонаучного профиля  

МБОУ СОШ №6,  по  ФГОС среднего общего образования 

  2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

10 «А» 

2020-2021 учебный год 

11 «А» 

2021-2022 учебный год 

Всего 

Базовый 

уровень 

Группа 

гуманитар

ного 

профиля 

Группа 

естествен

но 

научного 

профиля 

Базовый 

уровень 

Группа 

гуманитар

ного 

профиля 

Группа 

естественн

о 

научного 

профиля 

 

гу
м

ан
и

та
р

н

ы
й

 

ес
те

ст
в
е
н

н
о

н
ау

ч
н

ы
й

 

гу
м

ан
и

та
р

н

ы
й

 

ес
те

ст
в
е
н

н
о

н
ау

ч
н

ы
й

 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык   3 3   3 3 204 

Литература  3   3   204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык          

Родная 

литература         

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 3   3   

204 

Общественные 

науки История  2 4   2 4  

68/ 

272 

География 1   1   68 

Обществознание 2   2   136 

Экономика     1   34 

Право  1 2    2  

34/ 

136 

Математика и 

информатика 

Математика   6 6   6 6 408 

Информатика 1   1   68 

Естественные 

науки  

Физика 2   2   136 

Химия 1   3 1   3 

68/ 

204 

Биология 1   3 1   3 

34/ 

204 

Астрономия    1   34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 2   2   

136 

ОБЖ 1   1   68 

Экология 1       

34 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

Дополнительные  

учебные 

предметы 

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный 

проект 1 1 

68 

Готовимся к ЕГЭ 

по 

обществознанию  1   0,5  

51 

Трудные вопросы 

истории  1   0,5  

51 

 Готовимся к ЕГЭ 

по биологии   0,5   0,5 

34 

 Трудные вопросы 

химии   0,5   0,5 

34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная  

нагрузка, 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 

 

 

 

 

         Приложение № 2 

                                                                                                                        к учебному плану 

 

 

 

Таблица - сетка часов 

учебного плана 11 «А» класса гуманитарного профиля 

 социально-педагогической направленности,  

МБОУ СОШ №6,  по  ФГОС среднего общего образования 

  2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 «А» 

2019-2020 

учебный год 

11 «А» 

2020-2021 

учебный год 

Базовый  

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык  3  3 

Литература  3  3  

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 3  3  

Общественные науки История  4  4 

География 1  1  

Обществознание 2  2  

Экономика   1  

Право  2  2 

 Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2020 

Директор МБОУ СОШ №6 

 

_____________ С.А. Диянова 
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Математика и информатика Математика  6  6 

Информатика 1  1  

Естественные науки  Физика 2  2  

Химия 1  1  

Биология 1  1  

Астрономия   1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  

ОБЖ 1  1  

Экология 1    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные  

учебные предметы 
Кубановедение 1  1 

Индивидуальный 

проект 2   

Готовимся к ЕГЭ по 

обществознанию 1  1 

Трудные вопросы 

истории   1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная  

нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной 

неделе 
37 37 

  

 

 

 

Приложение №3  

                                                                                                                   к учебному плану 

  

 

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2020 

Директор МБОУ СОШ №6 

 

_______________ С.А. Диянова 

 

Таблица – сетка  часов 

 учебного плана МБОУ СОШ № 6  

для индивидуального обучения больных детей на дому 

  на 2020-2021 учебный год  

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 «А» 

2020-2021 

учебный год 

11 «А» 

2021-2022 

учебный год 

Обязательная часть    

Русский язык и литература 

Русский язык 2 2 

Литература  1 1 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык   

Родная литература   

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 1 1 

Общественные науки История 1 1 

География 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 

Экономика   

Право   
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Математика и информатика Математика 3 3 

Информатика 0,5 0,5 

Естественные науки  Физика 0,5 0,5 

Химия 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

Астрономия 0,5 0,5 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура   

ОБЖ   

Экология   

Дополнительные  

учебные предметы Кубановедение 0,5 

 

0,5 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная  

нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной 

неделе 

12 12 

 

 3.2 План внеурочной занятости 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к плану внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 6   

на 2020-2021 учебный год 

  

      В 10-11 классах включена внеурочная деятельность в рамках ФГОС, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Количество часов внеурочной деятельности спланировано по 5 направлениям с учетом 

возраста, интересов, запросов обучающихся. При формировании плана внеурочной 

деятельности педагогами продуманы различные формы работы: беседа,  социально-

ролевые игры, спортивные соревнования, экскурсии, проектная и исследовательская 

деятельность, конструирование, кружки, конкурсы, олимпиады в рамках образовательного 

модуля, просмотр фильмов, творческая мастерская, образовательные события, 

предложенные ДО. 

     Спортивно-оздоровительное направление осуществляется через спортивные 

соревнования,  работу школьного спортивного клуба «Комета», спортивные секции: по  

баскетболу и волейболу, а также  военно-спортивный клуб «Маргеловец». Главной 

целью организации  кружков спортивного направления  является увеличение двигательной 

активности обучающихся и формирование здорового образа жизни. 

    Духовно-нравственное направление реализуется через  уроки Мужества «Наша память» 

курсы внеурочной деятельности ОПК и еженедельные образовательные мероприятия   

«Информационные пятиминутки». 

 

   Общеинтеллектуальное направление представлено проектной деятельностью, научно-

практической конференцией «Планета знаний», программами  внеурочной деятельности 

«Шахматы»,  «Правовая  грамотность». Данные программы способствуют  развитию 

интеллектуальных способностей ребенка.  

    Общекультурное направление представлено программой театральной студии 

«Вдохновение», программой внеурочной деятельности «Финансовая грамотность», 

РДШ.  Для развития общекультурных, национальных, общечеловеческих ценностей и 

знакомство с другими народами и  его традициями  в план воспитательной работы 

включены мероприятия по различной тематике и формам проведения.  

      Социальное направление реализуется в ходе еженедельных «Санитарных пятниц», 

которые  позволяют обучающимся заботиться о школе и формируют правильное 
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экологическое  отношение.  Обучающихся приобщают к экологической культуре, 

сохранению растительного и животного мира.  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 6 для 10-11 классов 

на 2020-2021 учебный год   

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Количество часов по классам 

10 класс 11 класс Всего 

1.Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол» - 

 спортивная секция 

 

1   

«Шахматы» 

внеурочное занятие 

 

1 1  

«Маргеловец» -  

военно-спортивный клуб 

 

1 1  

Спортивные мероприятия в 

рамках деятельности 

спортивного клуба «Комета» 

 

1 1  

2. Духовно-нравственное Уроки Мужества 

«Наша память» 

 

1 1  

«Основы православной 

культуры» -  
внеурочное занятие 

 

1 1  

Уроки Мужества  

«Наша память» 

 

1 1  

3. Общеинтеллектуальное Научно-практическая 

конференция  

«Планета знаний» 

 

+ +  

«Правовая  грамотность» - 

внеурочное занятие 

 

   

4. Общекультурное РДШ 1 1  

«Финансовая грамотность» 

- внеурочное занятие 

 

 1  

Театральная студия 

«Вдохновение» 

1 1  

5. Социальное «Санитарная пятница» - 

трудовой десант 

 

1 1  

ИТОГО  10 10 20 
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3.3.Система условий реализации ООП СОО. 

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ №6 

разработана на основе соответствующих требований ФГОС СОО и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Система условий учитывает организационную структуру организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также ее взаимодействие с другими субъектами 

образовательной политики. 

В связи с введением ФГОС СОО в школе были составлены локальные нормативные акты, 

регулирующие инновационный процесс в образовательной деятельности МБОУ СОШ №6: 

по кадровому обеспечению; по информационному обеспечению; по финансовому 

обеспечению; по материально-техническому обеспечению; по научно-методическому 

обеспечению. 

Организационные ресурсы. 

Разработана система управления (функциональная система управления процессами 

перехода на ФГОС СОО), модель внеурочной деятельности, учебный план ФГОС СОО как 

основы организации образовательного процесса. Подготовлены договоры о сотрудничестве 

с социальными партнерами.  Разработана модель работы обучающегося над 

индивидуальным проектом, система оценки достижения планируемых результатов, а также 

система внутреннего мониторинга качества образования. 

Информационное обеспечение. 

Школа укомплектована печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами, осуществлен полный переход на электронный журнал и автоматизированные 

системы учёта, сбора, обработки, хранения, мониторинга данных о результатах ОО. 

Психолого-педагогические условия. 

Разработана модель преемственности ФГОС ООО и ФГОС СОО (адаптация, 

образовательные технологии, диагностики, поддерживающие программы). Осуществлена 

диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации). 

Материально-технические ресурсы. 

МБОУ СОШ №6 обладает высоким уровнем материально-технического оснащения. 

Современное оборудование учебных кабинетов, спортивного зала, спортивной площадки, 

актового зала, библиотеки, музея, столовой, медицинского кабинета, кабинета психолога, 

ШВР, мастерских позволяет осуществлять учебный процесс на высоком уровне, равно как 

и следить за здоровьем учащихся. 

В школе 31 кабинет, 2 мастерские. Все учебные кабинеты полностью оснащены 

методическими пособиями и демонстрационным материалом по предметам. Кабинеты 

химии (физики), биологии укомплектованы учебным и лабораторным оборудованием для 

проведения учебно-исследовательских работ. Все учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим местом учителя. Стационарный и мобильный (ноутбуки) 

компьютерные классы полностью оснащены современной техникой и лицензионным 

программным обеспечением.   

В локальную сеть включены все компьютеры (100%), все они имеют выход в Интернет, 

имеется обширная медиатека.   

Учащимися активно используются, оснащённые современным спортивным 

оборудованием, спортивный зал и уличная спортивная площадка. Имеются в наличии 

теннисные столы для совершенствования мастерства юных спортсменов, разнообразное 

спортивное оборудование. 
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Ежегодное пополнение материально-технической базы, проведение строительно-

ремонтных работ, осуществляемые за счёт бюджетных и внебюджетных средств, 

позволяют поддерживать помещения и территорию школы на высоком уровне, создавая и 

улучшая условия для успешного обучения и активного отдыха учеников. 

В настоящее время материально-техническая база и информационное обеспечение 

соответствует требованиям ФГОС СОО.  

Финансовые ресурсы. 

В соответствии с федеральными, региональными, муниципальными, локальными актами, 

на основе самоэкспертизы образовательного учреждения составлен план финансово-

хозяйственной деятельности, установлены предметы закупок, количество и стоимость 

закупаемого оборудования и работ для обеспечения требований ФГОС СОО.  Определена 

величина затрат на обеспечение условий реализации ООП СОО в соответствии с 

региональным и муниципальным графиками внедрения ФГОС. 

Образовательным учреждением самостоятельно определяются необходимые меры и сроки 

по приведению материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Согласно плану финансово - хозяйственной деятельности учитывается очередность 

обеспечения условий введения ФГОС и эффективность расходования бюджетных средств. 

Рейтинг обеспечения условий введения ФГОС показал, что из материально-технических 

показателей требованиям ФГОС наиболее важным является оборудование рабочего места 

учителя: скоростной интернет с возможностью его использования во время занятий, 

локальная сеть, эргономичная мебель, оснащение кабинетов интерактивными средствами 

обучения.  

    

Кадровое обеспечение. 

  
 

1.  Емтыль 

Людмила 

Хамидовна 

учитель русский язык 

и литература, 

проектная и 

исследовател

ьская 

деятельность, 

культура 

речи 

высшая,  

26.12.2017 

года № 5449 

 

 

«Отличник 

народного 

просвещения

» 

русский 

язык и 

литератур

а 

Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС НОО, ООО 

и СОО», 

г.Новочеркасск, 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

17.11.2019 

48 лет 

7 мес 

44 года 

10 мес 

2.  Солонченк

о Галина 

Васильевна 

учитель русский язык 

и литература, 

проектная и 

исследовател

ьская 

деятельность,   

культура 

речи 

соответствие 

05.10.2018 

- русский 

язык и 

литератур

а 

 «Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС НОО, ООО 

и СОО», 

г.Новочеркасск, 

ЧОУ  ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»,  

09.11.2019 

33 год 

 5 мес 

27 лет 

9мес 

3.  Сеник-

Гайтерова 

Ярослава 

учитель русский язык 

и литература 

- Отличник 

народного 

образования 

русский 

язык и 

«Обновление 

содержания 

школьного 

37 лет 8 лет 
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Николаевна литератур

а 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС»  

Новочеркасск 

Институт  

переподготовки  и 

повышения  

квалификации,  

02.04.2020 

4.  Пшеничник

ова Любовь 

Андреевна 

учитель русский 

язык, 

литература 

высшая 

05.12.18 № 

4325 

- русский 

язык и 

литератур

а 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании 

языка как родного 

и как неродного», 

г.Краснодар, 

Институт развития 

образования 

Краснодарского 

края 

22.11.2018 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», г. 

Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

2019г. 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразователь

ной организации» 

ФГО 

«Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования», г. 

Москва, 

28.02.2019г. 

29 лет  

0 мес 

29 лет  

0 мес 

5.  Зозуля 

Елена 

Сергеевна 

учитель русский 

язык, 

литература 

- - русский 

язык и 

литератур

а 

- 2 года 

0 мес 

2 года 0 

мес 

6.  Диянова 

Светлана 

Александро

вна 

учитель, 

директор  

 Алгебра, 

геометрия. 

- Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

математи

ка 

 «Управление 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС 

СОО», ГБОУ ИРО 

КК Краснодар, 

24.01.2018-

03.02.2018. 

«Управление 

государственными 

и 

муниципальными 

закупками» ООО 

Госзакупки, 

30.06.2018-

02.08.2018. 

ДПО ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

«Учитель 

математики: 

преподавание 

предмета в 

40 лет 

 

36 года 

7 мес 
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соответствии с 

ФГОС ООО и 

СОО. 

Профессиональны

е компетенции»  

Санкт-Петербург 

15.05.20-15.06.20 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

ГБОУ  ИРО КК 

Краснодар 

11.06.20-17.06.20 

7.  Попрядухи

на Наталия 

Ивановна 

учитель математика, 

алгебра,  

алгебра и 

начала 

анализа, 

геометрия. 

соответствие  

18.01.19 

- физика ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки 

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

программе 

«Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

ФГОС» 

Новочеркасск 

23.09.2019. 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

ГБОУ ИРО КК, 

Краснодар 

11.06.20-17.06.20 

32 

года 

11 

мес. 

25 лет 5 

мес. 

8.  Калиничен

ко Инесса 

Михайловн

а 

учитель математика, 

алгебра, 

геометрия. 

соответствие 

03.12.15 

- математи

ка 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки 

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

программе. 

Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

ФГОС» 

Новочеркасск 

23.09.2019. 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

10 лет 

 

9 лет 11 

мес 
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современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» ГБОУ ИРО 

КК, Краснодар 

11.06.20-17.06.20 

9.  Пасечник 

Николай 

Олегович 

учитель информатика

, основы 

компьютерно

й алгебры, 

математика 

соответствие 

07.10.2016 

- информат

ика с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

математи

ка  

 «Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых 

ответов 

выпускников в 

форме ГИА-9 по 

информатике и 

ИКТ, ГБОУ  ИРО 

КК, Краснодар, 

05.03.2018-

07.03.2018. 

«Теория и 

методические 

основы 

преподавания 

курса Шахматы», 

ГБОУ ИРО КК, 

Краснодар, 

01.03.2018-

06.03.2018. 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

ГБОУ  ИРО КК, 

Краснодар 

14.10.2019-

25.10.2019 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

предмета 

Информатика и 

ИКТ в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ГБОУ  ИРО КК, 

Краснодар 

28.10.2019-

15.11.2019. 

6 лет 

11 

мес 

 

6 лет 11 

мес 

 

 

10.  Григоренко 

Лариса 

Фаатовна 

учитель математика, 

алгебра 

- - математи

ка 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

34 

года 6 

мес 

29 лет 8 

мес 
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и  среднего общего 

образования» 

АНО ДПО «АВС-

Центр», 

Краснодар, 

10.02.20-28.02.20. 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

ГБОУ ИРО КК, 

Краснодар, 

11.06.2020-

17.06.2020 

11.  Митерева 

Дарья 

Викторовна 

учитель история, 

обществозна

ние, 

экономика, 

право, проект 

первая 

30.05.2018 

- социолог

ия 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

учебной 

деятельности и 

методикам 

преподавания 

предмета 

«История» в 

основной и 

средней школе с 

учетом требований 

ФГОС нового 

поколения», 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г. 

Липецк 

01.11.2019 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», ИРО КК, г. 

Краснодар, 

06.06.2020г.   

16 лет 

5 мес 

8 лет 0 

мес 

12.  Касимова 

Гульшат 

Камиловна 

учитель история, 

обществозна

ние, 

кубановеден

ие 

первая 

18.01.2019 

- педагогич

еское 

образован

ие с 

двумя 

профилям

и 

«Инновационные 

педагогические 

технологии как 

инструмент 

реализации 

ФГОС», АОУДПО 

Удмуртской 

Республики 

«Институт 

развития 

образования», 

14.12.2017 

3 года 

0 мес 

3 года 

0мес 

13.  Алейник 

Светлана 

Ивановна 

учитель история, 

обществозна

ние, 

высшая, 

2018 

- история «Учитель истории 

и обществознания: 

преподавание 

20 лет 

0 мес 

20 лет 0 

мес 
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кубановеден

ие, 

экономика, 

право, проект 

предметов в 

соответствии с 

ФГОС ООО и 

СОО. 

Профессиональны

е компетенции» 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций 

г.Санкт-Петербург 

15.06.2020 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

11.10.2017; 

Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и концепции 

учебных 

предметов 

«История» и 

«Обществознание» 

20.12.2017; 

 

14.  Болдуева 

Александра 

Алексеевна 

учитель история, 

обществозна

ние, 

кубановеден

ие 

- - история нет 0 лет 

0 мес 

0 лет 0 

мес 

15.  Кремза 

Ирина 

Михайловн

а 

учитель, 

зам.дирек

тора по 

УМР 

география высшая 

27.03.2020 

- географи

я, 

биология 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

Организация и 

управление 

учебной 

деятельностью в 

соответствии с 

ФГОС ЧОУ ДПО, 

Новочеркасск, 

25.01.2020-

12.02.2020. 

ДПО ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

«Учитель 

географии: 

преподавание 

предмета в 

соответствии с 

ФГОС ООО и 

СОО. 

Профессиональны

е компетенции», 

Санкт-Петербург, 

26 лет 26 лет 
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15.05.2020-

15.06.2020. 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

ГБОУ ИРО КК, 

Краснодар, 

22.06.20-26.06.20 

16.  Мурко 

Дарья 

Григорьевн

а 

 

учитель география  - - географи

я 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

ГБОУИРО КК, 

Краснодар, 

22.06.20-26.06.20 

2 года 2 года 

17.  Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

учитель физика, 

астрономия, 

проектная и 

исследовател

ьская 

деятельность 

соответствие 

05.10.2018 

- экономик

а, 

технолог

ия 

Методические и 

организационные 

особенности 

работы педагогов 

школы, связанные 

с реализацией 

ФГОС СОО в 

предметных 

областях 

(астрономия), г. 

Краснодар, ЧОУ 

ВО Южный 

институт 

менеджмента, 

01.08.2018 - 

31.08.2018. 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

программе 

Методика 

преподавания 

физики в 

соответствии с 

ФГОС, ЧОУ ДПО, 

Новочеркасск, 

03.12.2019-

21.12.2019 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

4 года  4 года 
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регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

ГБОУ ИРО КК, 

Краснодар, 

14.10.2019-

25.10.2019 

18.  Прибытков 

Филипп 

Борисович 

учитель химия, 

биология, 

органическая 

химия в 

жизни 

человека 

1 категория 

от 28.02.2020 

- химия «Методологически

е особенности 

преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

СОО». 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования»  

Краснодарского 

края 

29 января 2018 по 

15 февраля 2018 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

ГБОУ ИРО КК, 

Краснодар, 

22.06.2020-

30.06.2020 

7 лет 3 года 

19.  Белоус 

Юлия 

Александро

вна 

учитель Биология, 

экология, 

молекулярна

я биология, 

проектная и 

исследовател

ьская 

деятельность 

1 категория 

от 30.01.2020 

- биология Повышение 

квалификации: 

1. Современные 

образовательные 

технологии и 

механизмы 

достижения 

качества 

образования в 

условиях ФГОС 

Армавирский 

гуманитарно-

социальный 

институт 

09.04.2018 - 

11.05.2018 

2. «Организация 

деятельности 

участника 

профессиональног

о конкурса 

педагогический 

дебют» ГБОУ  

Институт развития 

образования 

Краснодарского 

края, Краснодар, 

16.03.20-19.03.20 

3.«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

 2 

года, 

11 

мес. 

2 года, 

11 мес. 
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среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

ГБОУ  ИРО КК, 

Краснодар, 

22.06.2020-

30.06.2020 

Педагог-

организатор 

23.04.2020-

25.08.2020 

512 часов 

Диплом 

№ 612410626663 

Дата выдачи: 

25.08.2020  

Регистрационный 

номер: 0002568 
20.  Трибой  

Ольга 

Владимиро

вна 

учитель английский 

язык 

соответствие 

05.10.2018 

- английск

ий язык и 

литератур

а 

 «Методика 

преподавания 

английского языка 

в соответствии с 

ФГОС», г. 

Новочеркасск, 

ЧОУ 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

03.02.2020 

31 год 

3 мес 

23 года 

11мес 

21.  Ванькаева 

Алла 

Анатольевн

а 

учитель, 

зам 

директор

а по УВР 

английский 

язык 

соответствие 

05.10.2018 

- английск

ий язык и 

литератур

а 

«Учитель 

английского 

языка: 

преподавание 

предмета в 

соответствии с 

ФГОС ООО и 

СОО. 

Профессиональны

е компетенции», 

Санкт-Петербург, 

15.05.2020-

15.06.2020 

34 

года 

6 мес 

34 года  

1 мес 

22.  Абрамян 

Татев 

Гарниковна 

 

учитель английский 

язык 

- - английск

ий язык 

«Инновационные 

технологии 

проектирования 

урока 

иностранного 

языка как основа 

эффективной 

реализации 

ФГОС», 

11.01.2019 

3 года 3 года 

23.  Шромова 

Наталья 

Андреевна 

учитель английский 

язык 

первая, 

13.01.2017 

- Иностран

ные 

языки 

«Инновационные 

технологии 

проектирования 

урока 

иностранного 

языка как основа 

эффективной 

14 лет  

0 мес 

14 лет  

0 мес 
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реализации 

ФГОС», 

11.01.2019 

24.  Иванова 

Ирина 

Анатольевн

а 

учитель английский 

язык 

- - английск

ий язык 

 

«Учитель 

иностранного 

языка – 

преподавание 

предмета в 

соответствии с 

ФГОС ООО и 

СОО, 

профессиональные 

компетенции», ОО 

ЦНОИ г. Санкт-

Петербург, 

03.08.2020 

13 лет 

0мес 

 

13лет 

0мес 

 

25.  Стешенко 

А.Д. 

учитель английский 

язык 

- - Английск

ий язык и 

немецкий 

язык 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды  

современной 

школы в рамках- 

реализации 

регионального 

проекта  

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

2 года 2 года 

26.  Жихарева 

Людмила 

Владимиро

вна 

учитель технология высшая, 

30.05.18 

- хлебопек

арное 

производ

ство; 

 

переподг

отовка 

ККИДПП

О по 

программ

е 

«Педагог

ическая 

деятельно

сть в 

системе 

общего и 

професси

ональног

о 

образован

ия», 2011  

 

переподг

отовка 

АНПОО 

«Северо-

Кубански

й 

гуманита

рно-

технолог

ический 

колледж» 

(педагог-

психолог) 

2017г. 

 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредмедных 

результатов 

обучения 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

13.04.2019 

 

 

 

29 лет 10 лет  

27.  Решетняк 

Надежда 

учитель Изобразитель

ное 

искусство, 

- - Костромс

кой ГУ 

им.Некра

 «Организация 

учебно- 

исследовательской 

3 года 

6 мес 

 5 лет 
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Константин

овна 

 

 

 

черчение, 

кубановеден

ие 

сова, 

художест

венная 

графика  

и  проектной 

деятельности  

условиях 

реализации ФГОС 

и современные 

методы обучения 

по предмету 

«Изобразительное 

исукусство» 

14.04.2020. 

28.  Лебединска

я Наталья 

Григорьевн

а 

учитель 

музыки 

музыка Высшая  

06.02.19 

кандидат 

педагогическ

их наук 

 

 

Адыгейск

ий 

институт 

культуры. 

Пятигорс

кий 

государст

венный 

универси

тет. 

«Проектирование 

современного 

урока. Музыка в 

соответствии с 

требовании 

ФГОС» 

26.04.2019 

25 лет 25 лет 

29.  Комбаров 

Константин 

Юрьевич 

учитель ОБЖ, 

технология 

- - ФГКВ 

ОУ ВПО   

"Военный 

учебно-

научный 

центр 

Сухопутн

ых войск 

"Общево

йсковая 

академия 

Вооруже

нных сил 

Российск

ой 

Федераци

и" - 

28.12.201

3; 

НОЧУ 

ДПО   

"Краснод

арский 

многопро

фильный 

институт 

дополнит

ельного 

образован

ия" - 

22.04.202

0 

- 27 лет  6 мес 

30.  Малахов 

Александр 

Владимиро

вич 

учитель физическая 

культура 

- - физкульт

ура и 

спорт 

«Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная 

деятельность 

общеобразователь

ной организации 

по подготовке 

обучающихся к 

сдаче нормативов 

ВФСК ГТО», 

30.04.2019 

15 лет 2 

31.  Гречкина 

Татьяна 

Анатольевн

а  

 

учитель физическая 

культура 

- - физкульт

ура и 

спорт 

«Теория и 

методика 

физического 

воспитания 

обучающихся 

имеющих 

13 лет  

6 мес 

6 лет 
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отклонения в 

состоянии 

здоровья», 

17.12.2018 

32.  Евтенко 

Денис  

Сергеевич 

учитель физическая 

культура 

соответствие 

18.02.16 

- физическ

ая 

культура 

и спорт 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

Методика 

преподавания  

физкультуры в 

соответствии 

ФГОС 

11.02.2020. 

7 лет 

7мес 

7 лет 

7мес 

33.  Малая  

Ирина  

Ивановна 

учитель физическая 

культура 

соответствие, 

07.10.16   

- технолог

ия 

хлебопек

арного, 

макаронн

ого и 

кондитер

ского 

производ

ства; 

 

переподг

отовка 

ККИДПП

О по 

программ

е 

«Педагог

ическая 

деятельно

сть в 

общем и 

професси

ональном 

образован

ии», 2015 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

Методика 

преподавания  

физкультуры в 

соответствии 

ФГОС 

26.12.2019. 

41 год 6 лет 

34.  Шахметов 

Олег 

Семенович 

учитель Предпрофиль

ная 

подготовка: 

элективные 

курсы 

соответствие 

03.12.15 

- - Санкт-Петербург, 

 Июнь 2020. 

 

49 лет 

7 мес 

22 года 

7 мес 

35.  Зинова 

Татьяна 

Михайловн

а 

педагог-

психолог 

 - - - психолог

ия 

 -  2 

года 

2 года 

36.  Себова 

Светлана 

Гавриловна 

 

 

 

заместите

ль 

директор

а по  ВР 

кружок 12.10. 2017, 

соответствие 

-  Санкт-Петербург, 

июнь 2020. 

 

30 лет  

7 мес 

30 лет 7 

мес 

37.  Гольтяпина 

Яна 

Владимиро

вна 

соц.педаг

ог 

 -  - - 

 

Иркутски

й 

гос.униве

рситет, 

2014 год, 

преподав

атель 

психолог

ии 

- 1 0 
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