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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 
       Основная образовательная программа среднего  общего образования (далее - ООП СОО)  

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Калачинска  Омской области «Гимназия» 

имени заслуженного учителя РСФСР Антонины Григорьевны Артемьевой (далее - гимназия) 

разработана педагогическим коллективом гимназии при участии родителей (законных предста-

вителей) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО),  на основе федеральной образо-

вательной программы среднего общего образования  с учётом  образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимости 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образова-

тельной организации или образовательной организации высшего образования, профессиональ-

ной деятельности и успешной социализации. 

     

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством лич-

ностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

     

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП СОО предусматривает 

решение следующих  задач: 

-формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение осно-

вами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физиче-

ского труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

-обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в том 

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

-обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полез-

ной деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 
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-включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (насе-

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

-организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональ-

ной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

-создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

ООП СОО гимназии учитывает следующие принципы и подходы: 

принцип учёта ФГОС СОО: ФОП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

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

среднего общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ФОП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП СОО обеспечивает констру-

ирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ФОП СОО предусматривает возможность и ме-

ханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особы-

ми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных пред-

ставителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обуче-

ния, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе осво-

ения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изу-

чаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП СОО предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достиже-

ние личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не до-

пускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психи-

ческому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогиче-

ских технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нор-

мами. 
 

ООП СОО гимназии является основным документом, регламентирующим образователь-

ную деятельность гимназии в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте пра-

вильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками об-

разовательного процесса. Обязательная часть ООП СОО составляет 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема Программы основного об-

щего образования. 

    Основная образовательная программа среднего  общего образования реализуется  через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 
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     Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным образо-

вательным программам среднего общего образования, и для обучающихся, осваивающих ос-

новную образовательную программу в очно-заочной или заочной формах, независимо от при-

меняемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

Программа ООП СОО реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа среднего общего образования   гимназии  состоит из двух частей: непосред-

ственно ООП среднего общего образования и приложений к ней.  ООП СОО содержит следу-

ющие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на дости-

жение предметных,  метапредметных  и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов и курсов внеурочной деятель-

ности; 

программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

рабочую программу воспитания; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел программы определяет общие рамки организации образова-

тельной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы 

начального общего образования и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы; 

систему условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная  деятельность на уровне среднего общего образования  организуется по  

направлениям: курсы по выбору обучающихся, ученические сообщества, воспитательные меро-

приятия,  а также внеурочная деятельность, направленная на обеспечение учебной деятельности 

и внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия обучающихся.  

 План ВУД  10-11 классов  модифицируется в каждой параллели в соответствии с  про-

филями: 10 класс – естественнонаучный и социально-гуманитарный профили, 11 класс - уни-

версальный профиль. Инвариантный компонент ВУД (вне зависимости от профиля) включает в 

себя клубные встречи, групповые и индивидуальные консультации, каникулярные поездки в 

ВУЗы г. Омска, образовательные организации СПО. В  рамках реализации профиля   ВУД  

включает  в себя проектную деятельность в 10 классе, профессиональные пробы в рамках сете-

вого взаимодействия, экскурсии и  социальные практики в 10-11 классах. 

      Курсы по выбору предполагают реализацию основных профилей образования – есте-

ственнонаучного, социально-гуманитарного (10 кл.) и универсального профиля (11 класс). Со-

ответственно профилям будут реализованы: Курс «Живые организмы», Курс «Основы финан-

совой    грамотности. Финансовая культура»,  Курс  «Разговоры о важном», Курс «Россия – моя 

история», Курс «Билет в будущее».  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образова-

тельной программы 
Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям сред-

него общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапред-

метных и предметных достижений обучающегося. 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

 Требования к личностным результатам:  

- осознание российской гражданской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределе-

нию; ценность самостоятельности и инициативы;  

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию;  

- целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 

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

формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного ми-

ровоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и воспи-

тательной деятельности гимназии в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, форми-

рования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся руко-

водствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

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

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

 

Личностные результаты освоения ООП СОО 
Направления воспи-

тательной деятель-

ности 

Планируемые результаты 

Гражданское сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-

кам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-

юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

Патриотическое сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природ-
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ному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

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

ность за его судьбу; 

Духовно-

нравственное 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

зданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в со-

ответствии с традициями народов России; 

Эстетическое эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-

го творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

Физическое сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отно-

шения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче-

скому и психическому здоровью; 

Трудовое готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-

кую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совер-

шать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жиз-

ненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

Экологическое сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осозна-

ние глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпри-

нимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного 

познания 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, спо-

собствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-

ствия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, мо-
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дулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познаватель-

ные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к уча-

стию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

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

  

 Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способ-

ность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями (умение использовать базо-

вые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (сформированность соци-

альных навыков общения, совместной деятельности); 

регулятивными универсальными учебными действиями (умения самоорганизации, са-

моконтроля, развитие эмоционального интеллекта). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

    Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
Виды УУД 

Критерии сформированности 
познавательные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

базовые ло-

гические дей-

ствия 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-

вать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас-

сификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости-

жения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 
базовые ис-

следователь-

ские действия 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интер-

претации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологи-

ей, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви-

гать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся мате-

риальных и нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей-

ствия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жиз-

недеятельности; 
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уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
работа с ин-

формацией 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпре-

тацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визу-

ализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие пра-

вовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
коммуникатив-

ные универ-

сальные учеб-

ные действия 

общение осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смяг-

чать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языко-

вых средств; 
совместная 

деятельность 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих инте-

ресов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять 

роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной рабо-

ты; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

ности, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуаци-

ях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
регулятивные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

самооргани-

зация 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образователь-

ной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень; 
самоконтроль давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце-

нивать соответствие результатов целям; 
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владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного ре-

шения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сниже-

нию; 

эмоцио-

нальный 

интеллект 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сфе-

ры, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональ-

ным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

принятие 

себя и дру-

гих 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов де-

ятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

1.2.3. Планируемые предметных результаты 

 Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования; 

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

лом, современного состояния науки; 

 Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность.  

Результаты базового уровня Результаты углубленного уровня 

ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и об-

щекультурной подготовки. 

ориентированы на подготовку к последующему професси-

ональному образованию, развитие индивидуальных спо-

собностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету 
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   1. Предметные результаты предметной области "Русский язык и литература" обеспечи-

вают: 

1.1.  По учебному предмету "Русский язык": 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире (государ-

ственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из мировых 

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

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

отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические высказыва-

ния различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситу-

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

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

ставлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; использовать обра-

зовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учеб-

ных задач; 

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

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и дополни-

тельную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и 

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

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

официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

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

формационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипер-

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

шанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование уме-

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

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

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

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 

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

функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлежно-

сти; сформированность представлений о формах существования национального русского языка; 

знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

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

ном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского литературно-

го языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); 

совершенствование умений применять знание норм современного русского литературного язы-

ка в речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний 

об основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять пра-

вила орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений работать со сло-

варями и справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в электрон-

ном формате; 

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

нальных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художественной 

литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и комментировать тексты 

различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы); 

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

ствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

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

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

интернет-коммуникации. 
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1.2.  По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поко-

лений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; сформиро-

ванность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности; 

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

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к тра-

диционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "От-

цы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси 

жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (из-

бранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого 

"Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехо-

ва; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворе-

ния и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяков-

ского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и по-

эма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман 

М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. Платоно-

ва; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день 

Ивана Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондаре-

ва, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. 

Фадеева, B.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродско-

го, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, 

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

по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений 

зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, 

Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодле-

ра; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произведения из литературы народов 

России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугульти-

нова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

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

текст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

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

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучаю-

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

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

изученным на уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 
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художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

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

дожественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, му-

зыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

но-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение при-

менять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

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

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем со-

чинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собствен-

ные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

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

стве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

   2. Предметные результаты предметной области "Иностранные языки" обеспечивают: 

2.1.  По учебному предмету "Иностранный язык (английский)» (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического со-

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

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

персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор про-

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

мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический 

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

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

изучаемого языка: 

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

ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм рече-

вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повество-

вание/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в 

рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание прочи-

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

14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению комму-

никативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 
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смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, 

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

читанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представ-

ленную в них информацию; 

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

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

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый 

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

картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять табли-

цу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информа-

цию в таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

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

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

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

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

тичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материа-

ле, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в от-

ношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: исполь-

зовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение 

личного характера; 

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

ний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, кон-

версия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуника-

тивных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным основа-

ниям; 

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

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

единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления род-

ственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

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

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рам-

ках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в си-

туациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

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

пользовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

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

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

окультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

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

культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

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

же в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки ин-

формации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описа-

ние/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

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

ственным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 



15 
 

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

но-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с ис-

пользованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуаци-

ях повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

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

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

информационно-справочные системы в электронной форме. 

 

   3. Предметные результаты предметной области "Математика и информатика" обеспечи-

вают: 

3.1.  По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала матема-

тического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый уровень) требо-

вания к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать 

определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

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

ние значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразования 

дробно-рациональных выражений; 

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

логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

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

ная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, используя 

справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использованием 

аппарата математического анализа; применять производную при решении задач на движение; 

решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахожде-

ние пути, скорости и ускорения; 

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

функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; умение 

строить графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и зависи-

мостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать 

формулами зависимости между величинами; 

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

движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по усло-

вию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

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

шее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отра-

жающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таб-

лиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применением графических 

методов и электронных средств; 

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

ного события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; приме-

нять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при ре-

шении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными величина-

ми; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и обществен-

ных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от 
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точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение ис-

пользовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать 

размеры объектов окружающего мира; 

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

пед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения 

фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пи-

рамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепи-

педа, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и поверх-

ности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных 

средств; умение распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные 

многогранники; 

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

стве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при решении 

задач; 

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

верхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, век-

тор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, 

произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины 

отрезка, расстояние между двумя точками; 

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

тические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в искусстве; 

умение приводить примеры математических открытий российской и мировой математической 

науки. 

 

3.2.  По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала матема-

тического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный уровень) 

требования к предметным результатам должны отражать: 

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

знак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и проти-

воположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математи-

ческой индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логи-

ческую правильность рассуждений; 

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

умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

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

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

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

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

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

решения задач; 

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

нальное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, действи-

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

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

позиционными системами счисления; 

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

степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) по-

казателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

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

венство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, ра-

циональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометриче-

ские уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и системы с 
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помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; приме-

нять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из различ-

ных областей науки и реальной жизни; 

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

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

тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и лога-

рифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования графиков 

функций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении 

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

между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, ограни-

ченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 

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

параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, нера-

венств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение зада-

вать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

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

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

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

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

уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего 

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

деления скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; при-

водить примеры математического моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

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

дуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, три-

гонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с комплекс-

ными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

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

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых дан-

ных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графических ме-

тодов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью 

диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; применять 

для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятно-

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

событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 

математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функции 

распределения и плотности равномерного, показательного и нормального распределений; уме-

ние использовать свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с поняти-

ями: закон больших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры про-

явления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

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

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

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использо-

вать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры 

объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение много-
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гранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, ци-

линдр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные 

оси или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение 

строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, 

их сечения, в том числе с помощью электронных средств; умение применять свойства геомет-

рических фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать ги-

потезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; уме-

ние проводить классификацию фигур по различным признакам, выполнять необходимые до-

полнительные построения; 

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

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

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

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

отношение объемов подобных фигур; 

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

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

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

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

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

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

динаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разложе-

ние вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между вектора-

ми; умение использовать векторный и координатный метод для решения геометрических задач 

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

матрицы, геометрический смысл определителя; 

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

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

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить матема-

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

практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный ре-

зультат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе социаль-

но-экономического и физического характера; 

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

ки в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать проявле-

ние законов математики в искусстве, умение приводить примеры математических открытий 

российской и мировой математической науки. 

 

3.3.  По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень): 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, тех-

нике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", "компо-

ненты системы", "системный эффект", "информационная система", "система управления"; вла-

дение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать информа-

цию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить при-

меры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационар-

ных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение 

навыками работы с операционными системами и основными видами программного обеспече-

ния для решения учебных задач по выбранной специализации; 

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

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противо-

действия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распро-

странение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены при 
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работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание правовых 

основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение опре-

делять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных па-

раметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и ис-

правлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических 

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

графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки чис-

ловых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изу-

чения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, 

С#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без использо-

вания компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвле-

ния и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы 

для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (проце-

дур, функций); 

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

ном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#) 

типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представле-

ние числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) 

цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 

10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или числовой последовательно-

сти (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и максимального элемен-

тов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов мас-

сива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материа-

лы с использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в ба-

зе данных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы 

для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего ариф-

метического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процес-

сов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе 

моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; пред-

ставлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных 

средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государственных 

услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений техноло-

гий искусственного интеллекта в различных областях; наличие представлений об использова-

нии информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

 

   4. Предметные результаты предметной области "Общественнонаучные предметы" обес-

печивают: 

4.1.  По учебному предмету "История" (базовый уровень): 

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

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

торическое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической поли-

тики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 
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Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских 

научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Рос-

сией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала 

XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

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

ских личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

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

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

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

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

ческий материал, в том числе используя источники разных типов; 

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

тизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы; 

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

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

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

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

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные истори-

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

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

относить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную ин-

формацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск историче-

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

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных за-

дач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия историче-

ской действительности; 

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

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

ка; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать исто-

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представле-

ния учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с ис-

пользованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

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

ной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гума-

низма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; прояв-

ление уважения к историческому наследию народов России; 

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

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

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

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

культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

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

культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразова-

ния большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Обще-

ство, культура в годы революций и Гражданской войны. 
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Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, коллекти-

визация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя 

политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

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

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

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

тельная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую По-

беду. Защита памяти о Великой Победе. 

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

го социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя полити-

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

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

Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. Куль-

турное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

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

события, результаты. Власть и общество. 

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

в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 

США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культур-

ное развитие. 

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

годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

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

ские и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие 

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

ное и информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополи-

тический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

4.2.  По учебному предмету "География" (базовый уровень): 

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

ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления гло-

бальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, 

на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль географиче-

ских наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

риальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, зеле-

ной энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать источ-

ники географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов 

в пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в про-

странстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических зна-

ний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать гео-

графические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; исполь-

зовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию 

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

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями 

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

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

использования географических знаний; 
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4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, уме-

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

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объекта-

ми, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропо-

генных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фикса-

ции результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюде-

ния; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

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

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

и использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие ис-

точники географической информации для выявления закономерностей социально-

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

географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, про-

цессы и явления; определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоре-

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

задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для реше-

ния практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных ис-

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

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

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

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

скую информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников географической информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различ-

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

ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнообразных 

явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические про-

цессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем челове-

чества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об осо-

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

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных яв-

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

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные со-

циально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

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

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географи-

ческие аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи 

глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных проблем. 

 

4.2.  По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и 

институтов; 

основах социальной динамики; 



23 
 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни 

общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития Российской 

Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и самосо-

знании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, 

экономической и финансовой сферах; 

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

хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки 

конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной эконо-

мике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том 

числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; 

структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной поли-

тики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

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

защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, ад-

министративных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

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

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

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

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Ро-

дины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной ста-

бильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать существенные 

и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, 

классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать поня-

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

науках и при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказы-

ваний; 

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

нальные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения ха-

рактеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер 

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

российского общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерар-

хию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

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

ванность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая универ-

сальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социо-

логические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

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

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

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратеги-

ческого характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск соци-

альной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию 

из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для 
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восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компо-

ненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

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

проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презента-

ций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные вы-

ступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблемати-

ке, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптирован-

ные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реа-

лизации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в 

том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных собы-

тиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жиз-

ни; роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных зна-

ний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социаль-

ных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук 

для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические поло-

жения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

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

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

основе предложенных критериев; 

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

финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для дости-

жения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и 

способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты нало-

гов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе поступающей 

по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности ин-

формации; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, содержащие-

ся в источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям 

людей в модельных ситуациях; 

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

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей 

и собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической рацио-

нальности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведе-

ния, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической ответ-

ственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

 

4.3. По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень): 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, эконо-

мике, социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах исследова-

ния, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных дисциплин в 

социальном познании, о роли научного знания в постижении и преобразовании социальной 

действительности; о взаимосвязи общественных наук, необходимости комплексного подхода к 

изучению социальных явлений и процессов; 

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

нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных институ-

тов, включая семью, государство, базовые экономические, политические институты, институты 

в сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных соци-

альных институтов; об изменении с развитием общества их состава и функций; о политике Рос-
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сийской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов россий-

ского общества; о государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том 

числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; о способах 

и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о 

конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; о свободе и 

необходимости, единстве и многообразии в общественном развитии, факторах и механизмах 

социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять методы науч-

ного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений в различ-

ных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических 

целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические подходы, де-

лать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях; прово-

дить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и науч-

но-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением 

научных фактов и идей; владение приемами ранжирования источников социальной информа-

ции по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, ис-

пользовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, разре-

шения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке общественных 

явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, оценки; делать 

собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе право-

вых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и уста-

новленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необхо-

димые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования на 

уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая 

умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимо-

действовать в исследовательских группах при решении учебных задач, требующих совместной 

деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану (инструкции), соотно-

сить свои действия с действиями других участников групповой деятельности; способность ори-

ентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-

гуманитарной подготовкой. 

 

   5. Предметные результаты предметной области "Естественнонаучные предметы" обес-

печивают: 

5.1.  По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса математики должны отражать: 

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

ной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и 

современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие 

науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мега-

мира; понимание роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем науч-

но-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамот-

ности человека для решения практических задач; 

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

основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свобод-

ное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движе-

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

твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испа-

рение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней ки-
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нетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение дав-

ления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в 

изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, вза-

имодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распростра-

нение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, диспер-

сия света; фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра 

атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими 

физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, механи-

ческими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми про-

цессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, электромагнитными коле-

баниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атом-

ного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 

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

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

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

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

суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-

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

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

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

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

кон преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохране-

ния электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоак-

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

явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точ-

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

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

при решении физических задач; 

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

прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения 

и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование зави-

симостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные ре-

зультаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать прави-

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

исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и ла-

бораторного оборудования; сформированность представлений о методах получения научных 

астрономических знаний; 

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

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

скую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, прово-

дить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; решать ка-

чественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на 

изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протека-

ния физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жиз-

ни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю-

щей среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для раци-

онального природопользования; 
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9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получа-

емой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, структу-

рирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; разви-

тие умений критического анализа получаемой информации; 

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

нировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой пробле-

мы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рель-

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

  

5.2.  По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной карти-

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

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

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

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

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

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

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

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

соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, 

структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химиче-

ских реакций (окислительно-восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного об-

мена), раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, вос-

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

химического строения органических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической дис-

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

символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и без-

опасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и практи-

ческой деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных поня-

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

органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятия-

ми и представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений междуна-

родного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших ве-

ществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный 

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

ставлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, 

объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствую-

щими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и ор-

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

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

ская, водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические ре-

акции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений (наблюде-

ние, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям хи-

мических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с коли-

чественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; исполь-
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зовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуаци-

ях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения 

органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качествен-

ные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, 

цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водных раство-

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

шать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с прави-

лами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствую-

щих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из разных 

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

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

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

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

смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения 

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

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать рель-

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

 

5.3.  По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и позна-

ваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе естественных наук и ее роли в 

обеспечении устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической, энергети-

ческой и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых ис-

точников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании миро-

воззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к свое-

му здоровью и природной среде; 

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

полнительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основное и возбужденное состоя-

ние атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь (" " и " -связь", кратные свя-

зи), молярная концентрация, структурная формула, изомерия (структурная, геометрическая 

(цис-транс-изомерия), типы химических реакций (гомо- и гетерогенные, обратимые и необра-

тимые), растворы (истинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, степень диссоциации, 

электролиз, крекинг, риформинг); теории и законы, закономерности, мировоззренческие зна-

ния, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, современ-

ные представления о строении вещества на атомном, молекулярном и надмолекулярном уров-

нях; представления о механизмах химических реакций, термодинамических и кинетических за-

кономерностях их протекания, о химическом равновесии, дисперсных системах, фактологиче-

ские сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неор-

ганических и органических веществ в быту и практической деятельности человека; общих 

научных принципах химического производства (на примере производства серной кислоты, ам-

миака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных поня-

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

органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятия-

ми и представлениями других предметов для более осознанного понимания и объяснения сущ-

ности материального единства мира; использовать системные химические знания для объясне-

ния и прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную природу; 
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4) сформированность умений использовать наименования химических соединений междуна-

родного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия веществ, относя-

щихся к изученным классам органических и неорганических соединений; использовать химиче-

скую символику для составления формул неорганических веществ, молекулярных и структур-

ных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул органических веществ; составлять урав-

нения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-восстановительных реак-

ций посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена пу-

тем составления их полных и сокращенных ионных уравнений; реакций гидролиза, реакций 

комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и алюминия); подтверждать ха-

рактерные химические свойства веществ соответствующими экспериментами и записями урав-

нений химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и органические вещества и 

химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изу-

чаемых химических объектов; характеризовать состав и важнейшие свойства веществ, принад-

лежащих к определенным классам и группам соединений (простые вещества, оксиды, гидрок-

сиды, соли; углеводороды, простые эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); применять знания о 

составе и свойствах веществ для экспериментальной проверки гипотез относительно законо-

мерностей протекания химических реакций и прогнозирования возможностей их осуществле-

ния; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер зависимости ре-

акционной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи, вза-

имного влияния атомов и групп атомов в молекулах; а также от особенностей реализации раз-

личных механизмов протекания реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в основном и воз-

бужденном состоянии) и ионов химических элементов 1-4 периодов Периодической системы Д. 

И. Менделеева и их валентные возможности, используя понятия "s", "р", "d-электронные" орби-

тали, энергетические уровни; объяснять закономерности изменения свойств химических эле-

ментов и образуемых ими соединений по периодам и группам; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, используемых в 

естественных науках и умениями применять эти знания при экспериментальном исследовании 

веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, практической дея-

тельности человека и в повседневной жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям хи-

мических реакций с использованием физических величин (массы, объема газов, количества ве-

щества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчеты по нахождению хими-

ческой формулы вещества; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей раство-

ренного вещества или дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли, 

выхода продукта реакции; расчеты теплового эффекта реакций, объемных отношений газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологи-

ческой безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связан-

ной с переработкой веществ; использовать полученные знания для принятия грамотных реше-

ний проблем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химический экспери-

мент (получение и изучение свойств неорганических и органических веществ, качественные 

реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, ре-

шение экспериментальных задач по распознаванию неорганических и органических веществ) с 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, 

формулировать цели исследования, предоставлять в различной форме результаты эксперимен-

та, анализировать и оценивать их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химической информации 

в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой информа-
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ции, сеть Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, перераба-

тывать ее и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые организмы опреде-

ленных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации, и пояснять 

на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм че-

ловека. 

 

5.4.  По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса математики должны отражать 

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

нальной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических тер-

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

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

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

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

развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических тео-

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

человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и законо-

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

их применимости к живым системам; 

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

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

дения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между ис-

следуемыми величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с 

использованием научных понятий, теорий и законов; 

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

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

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

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

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

естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, вли-

яния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круго-

ворота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических 

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

обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здоро-

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

необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий для рацио-

нального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы 

скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы пере-

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

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информа-

ции, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных иссле-

дований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические про-

блемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на ос-

нове биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятий-

ный аппарат биологии. 
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5.5.  По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формиро-

вании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов природы и решении 

жизненно важных социально-этических, экономических, экологических проблем человечества, 

а также в решении вопросов рационального природопользования; в формировании ценностного 

отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и зарубежных ученых - биоло-

гов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, организм, 

вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, клеточный иммуни-

тет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение, 

наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие); 

биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; клонально-

селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория наследственности Т. 

Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетиче-

ская теория эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. Сукачёва; 

учения Н.И. Вавилова - о Центрах многообразия и происхождения культурных растений, А.Н. 

Северцова - о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, независимого 

наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования признаков и нарушения сцеп-

ления генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, 

генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства К. Бэра, биогене-

тического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энергии); 

гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микросфер С. Фок-

са, рибозима Т. Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в биоло-

гических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, проведение 

наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

4) умение выделять существенные признаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, 

видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов жизнедеятельно-

сти, протекающих в организмах растений, животных и человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и превращения энергии, 

брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, 

мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивиду-

ального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий искус-

ственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; алло-

патрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на гено-

фонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений 

эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток раз-

ных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между этапами 

обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов; этапами эмбрио-

нального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; процес-

сами эволюции; движущими силами антропогенеза; компонентами различных экосистем и при-

способлениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, растений, жи-

вотных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотических и биотических 
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компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и симво-

лику для доказательства родства организмов разных систематических групп; взаимосвязи орга-

низмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости здорового образа жизни, 

сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия сосуществования природы и челове-

чества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать выводы и 

прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять полученные резуль-

таты на ученических конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биотехнологии 

и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изме-

нение генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в области био-

логии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, 

пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направленный на осознанный 

выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в учреждениях 

среднего профессионального и высшего образования. 

 

 

 6. Предметные результаты предметной области " Физическая культура, основы безопас-

ности жизнедеятельности " обеспечивают: 

6.1.  По учебному предмету "Физическая культура» требования к предметным резуль-

татам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для органи-

зации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выпол-

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

обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания ра-

ботоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной дея-

тельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических ка-

честв; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использова-

ние их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутом-

ления и сохранения высокой работоспособности; 

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

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

сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

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

носливости, гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" определяются с учетом 

особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных по-

требностей. 
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6.2.  По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности» требования к 

предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, обще-

ства, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собствен-

ном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуаци-

ях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой сре-

де); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения все-

ми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного по-

ведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опас-

ных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на прак-

тике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформиро-

ванность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к 

природе, разумного природопользования; 

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

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболе-

ваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе 

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

вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-

социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; зна-

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

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

ности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

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

пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной без-

опасности; 

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

общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии 

терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую дея-

тельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористическо-

го акта; совершении террористического акта; проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного ха-

рактера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области граждан-

ской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

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

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Планируемые результаты ООП среднего общего образования детализированы в Рабочих 

программах учебных предметов и в Рабочей программе воспитания. 

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы  среднего общего образования 
 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения  ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

    Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа-

ции являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации; 

- основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных про-

цедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

    Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обу-

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

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО  в  БОУ г. Калачинска «Гимназия» им. А.Г.Артемьевой  

реализуется системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образова-

тельных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

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

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

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной рабо-

ты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. Реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от не-

знания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур   как основы для оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений и для итоговой оценки; 
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- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе обу-

чения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образо-

вания; 

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

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

довательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в само-

стоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том чис-

ле формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) техноло-

гий. 

 

    Оценка личностных результатов 

    Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавли-

ваются требованиями ФГОС СОО. 

     Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

      Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а яв-

ляется предметом оценки эффективности воспитательно - образовательной деятельности   гим-

назии и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образова-

тельной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинго-

вых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

      Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся  

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в  гимназии;  

- в участии в общественной жизни  гимназии, ближайшего социального окружения, Российской 

Федерации, общественно-полезной деятельности;  

- ответственности за результаты обучения;  

- в способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе вы-

бор профессии;  

- в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных пред-

метов. 

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

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

 

      Оценка метапредметных результатов 

       Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО,  которые отражают совокупность познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (меж-

предметных) понятий. 
    Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

  Основные объекты оценки метапредметных результатов: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных); 

- способность использования универсальных учебных действий в познавательной и социальной 

практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельно-

сти, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
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   Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией гимназии в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга уста-

навливается решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

   Формы оценки: 

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

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной (ком-

пьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-

сальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 

и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

    Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

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

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной ос-

нове с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осу-

ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструк-

торскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

   Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

    Результатом проекта является одна из следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искус-

ства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анима-

ции и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 

     Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проек-

та  отражены в «Положении об индивидуальном проекте обучающихся 10 класса». 

    Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к самосто-

ятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить про-

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

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

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

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание ра-

боты, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой исполь-

зовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

       Оценка предметных результатов  
      Предметные результаты освоения  ООП СОО с учетом специфики содержания предметных 

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

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 
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также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

       Основным    предметом  оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

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

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

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

вантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

     Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, приме-

нение, функциональность. 

 
Критерии Характеристика критерия 

«знание и понима-

ние» 

- знание и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в раз-

личных контекстах; 

-знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных 

знаний или алгоритмов; 

«применение» -использование изучаемого материала при решении учебных задач, раз-

личающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универ-

сальных познавательных действий и операций, степенью проработанно-

сти в учебном процессе; 

-использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, приме-

нению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности; 

«функциональность» -осознанное использование приобретённых знаний и способов действий 

при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью пред-

метного содержания, читательских умений, контекста, а также сочета-

нием когнитивных операций; 

- оценка функциональной грамотности направлена на выявление спо-

собности обучающихся применять предметные знания и умения во 

внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

 

 

      Оценка предметных результатов  осуществляется учителем в ходе процедур текущего, тема-

тического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной 

организации в ходе реализации мониторинга ВСОКО. 

       Особенности оценки по отдельным учебным предметам  зафиксированы  в «Положении о 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся»  и приложении, включающем: 

- график проведения контрольных работ; 

- план-график комплексных работ; 

- план-график итоговых работ.   

 

Виды и содержание оценочных процедур 

Вид про-

цедуры 

Содержание про-

цедуры 

Объект оценки Сроки/ периодич-

ность 

Применение ре-

зультатов оцен-

ки 

С
т
а
р

т
о
в

а
я

 

д
и

а
гн

о
ст

и
к

а
 

Оценка готовности 

к обучению на 

уровне  среднего 

общего образова-

ния   

Структура  мотивации. 

Сформированность 

учебной деятельности, 

владение универсаль-

ными и специфически-

ми для основных учеб-

Проводится в нача-

ле 10 класса и вы-

ступает как основа 

для оценки дина-

мики образователь-

ных  

Являются основа-

нием для 

   корректировки 

учебных  

программ и 

индивидуализации 
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ных предметов познава-

тельными средствами, в 

том числе: средствами 

работы с информацией, 

знаково-

символическими сред-

ствами, логическими 

операциями 

 

 

результатов.  

Может проводиться 

с целью оценки го-

товности к изуче-

нию отдельных 

предметов   

учебного процесса 

Т
ек

у
щ

а
я

 о
ц

ен
к

а
 

Оценка индивиду-

ального продвиже-

ния в освоении 

программы учебно-

го предмета. 

Может быть как 

формирующей 

(поддерживающей 

и направляющей 

усилия обучающе-

гося, включающей 

его в самостоя-

тельную оценочную 

деятельность), и 

диагностической, 

способствующей 

выявлению и осо-

знанию педагогиче-

ским работником и 

обучающимся су-

ществующих про-

блем в обучении 

 

Тематические планиру-

емые результаты, этапы 

освоения которых за-

фиксированы в темати-

ческом планировании 

 Формы и методы про-

верки:  устные и пись-

менные опросы, прак-

тические работы, 

творческие работы, 

индивидуальные и груп-

повые формы, само- и 

взаимооценка, рефлек-

сия, листы продвиже-

ния и др.) с учётом осо-

бенностей учебного 

предмета. 

 

Проводится с уче-

том особенностей 

учебного предмета 

и особенностей 

контрольно-

оценочной деятель-

ности учителя 

Являются основой 

для 

индивидуализации 

учебного  процес-

са 

 

 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
а
я

 о
ц

ен
к

а
 Оценка уровня до-

стижения темати-

ческих планируе-

мых результатов по 

учебному предмету   

Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы 

они предусматривали 

возможность оценки 

достижения всей сово-

купности тематических 

планируемых результа-

тов и каждого из них 

 

Периодичность   

фиксируется в Ра-

бочих программах 

учебных предме-

тов. Тематическая 

оценка может   

проходить как в 

ходе изучения те-

мы, так и в конце её 

изучения 

Результаты тема-

тической оценки 

являются основа-

нием для коррек-

ции учебного про-

цесса и его инди-

видуализации 

 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

Оценка достижения 

предметных плани-

руемых результатов 

и универсальных 

учебных действий 

Проводится на основе 

результатов накоплен-

ной оценки и результа-

тов выполнения тема-

тических проверочных 

работ и фиксируется в 

классном журнале и 

личном деле обучаю-

щегося. 

 Порядок проведения 

промежуточной атте-

стации регламентирует-

ся Федеральным зако-

ном «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Проводится в кон-

це  полугодия и в 

конце учебного го-

да по каждому изу-

чаемому предмету 

Промежуточная 

оценка, 

фиксирующая до-

стижение пред-

метных планиру-

емых результатов  

и универсальных 

учебных действий 

на уровне не ниже 

базового, является 

основанием для 

перевода в следу-

ющий класс и для 

допуска к государ-

ственной итого-
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(ст. 58) и  локальным 

актом гимназии 

 

 

 

 

вой аттестации 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
М

о
н

и
т
о
р

и
н

г 
В

С
О

К
О

 

Стартовая диагно-

стика 

 

Оценка уровня до-

стижения предмет-

ных и метапред-

метных результатов  

 

Оценка уровня 

функциональной 

грамотности 

 

Оценка уровня 

профессионального 

мастерства педаго-

гического работни-

ка 

Сформированность 

учебной деятельности 

Предметные и мета-

предметные результаты 

обучающихся 

 

Уровень сформирован-

ности функциональной 

грамотности обучаю-

щихся 

 

Уровень развития про-

фессионального мастер-

ства педагогического 

работника  
 (на основе анализа посе-

щенных уроков и анализа 

качества учебных зада-

ний, предлагаемых учите-

лем обучающимся) 

Периодичность 

устанавливается 

решением педаго-

гического совета  

гимназии 

Результаты являются 

основанием для ре-

комендаций как для 

текущей коррекции 

учебного процесса и 

его индивидуализа-

ции, так и для повы-

шения квалификации 

педагогического ра-

ботника.  

Результаты внут-

ришкольного мони-

торинга в части про-

фессионального раз-

вития отражаются в 

ежегодном рейтинге 

профессиональных 

достижений 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕ-

УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

тельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

ООП СОО.  

Рабочие программы разрабатываться на основе требований ФГОС СОО к результатам 

освоения ООП СОО, а также на основе федеральных рабочих программ. 
Структуру,  требования к разработке  рабочей программы  по учебному предмету, курсу, 

модулю, а также мероприятия по ее корректировке определяет «Положение о рабочей програм-

ме учебного предмета, учебного курса, учебного модуля».  
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей формируют-

ся с учетом Рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей представлены в Приложении к 

данной программе. 

 

2.2. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПО-

ЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩУЮ ФОРМИРО-

ВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 2.2.1. Целевой раздел 

 На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

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

СОО. 

 Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей раз-

вития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня разви-

тия к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо воз-

растания сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознан-

ности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный 

возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства 

успешности решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, ана-

лиза. Развивается также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на 

внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

УУД начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

 На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

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

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных дей-

ствий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно ис-

пользуют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного 

разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития познава-

тельных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознатель-

ное и развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом по-

вышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказыва-

ется в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. 

 Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные ком-
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петенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за 

пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных про-

бах.  

     В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего об-

разования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

 Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, техно-

логий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достиже-

ния практикоориентированных результатов образования. 

 

 Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-

мирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и других),  возможность получения практико-

ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

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

ных; работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого раз-

вития общества. 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

 Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий; 

типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 
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 описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов;  

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

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 

    Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложно-

сти выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых явля-

ется уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уро-

вень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Функции универсальных учебных действий:  

-  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дости-

жения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

-  создание условий для гармоничного развития личности и е. самореализации на основе готов-

ности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, позна-

вательный и коммуникативный. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, стано-

вятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

 
 

Отличительные особенности развития УУД на уровне среднего общего образования: 

1. УУД в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект 

(в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

Личностные

Сформированная 
внутренняя 

позиция личности

Система 
ценностных 
ориентаций

Позитивные 
внутренние 
убеждения

Регулятивные

Самоорганизация

Самоконтроль

Эмоциональный 
интеллект

Принятие себя 
и других людей

Познавательные

Базовые 
логические 
действия

Базовые 
исследовательски

е действия

Работа с 
информацией

Коммуникативн
ые

Общение

Совместная 
деятельность
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2. На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

3. Широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах.  

4. К уровню среднего общего образования предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном 

уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

5. Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).  

6. Важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся. Продолжается учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. Усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу 

решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, 

создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки 

в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных дей-

ствий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции).  На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно исполь-

зуют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникатив-

ные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выхо-

дить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст являет-

ся ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происхо-

дит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается ин-

дивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситу-

ации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора 



44 
 

профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования 

к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне.  

Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, по-

строить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сфе-

рами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широко-

го класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания обра-

зования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсаль-

ных учебных действий в школе.  

 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

В основе развития УУД  лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность обучающегося признается основой достижения развивающих целей образо-

вания — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процес-

се познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосред-

ственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руковод-

ство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе ме-

тодов обучения.  

Развитие УУД в старшей школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, органи-

зующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ;  

- инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности путем  

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследова-

тельских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности;  

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин-

формации из разнообразных источников;  

- средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;  

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 

а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (учебных курсов, кружков, 

элективов), при выполнении индивидуального проекта.  

    Среди технологий, методов и приемов развития УУД в средней школе особое место занима-

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

быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как:  

ситуация-проблема прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по по-

иску 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 про-
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водить как по описанию ситуации, так и по ее решению 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать следующие типы 

задач.  
Личностные универсальные учебные действия:  

• на личностное самоопределение;  

• на развитие Я-концепции;  

• на смыслообразование;  

• на мотивацию;  

• на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• на учет позиции партнера;  

• на организацию и осуществление сотрудничества;  

• на передачу информации и отображение предметного содержания;  

• тренинги коммуникативных навыков;  

• волевые игры;  

• групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

• задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

• задачи на смысловое чтение. Регулятивные универсальные учебные действия:  

• на планирование;  

• на рефлексию;  

• на ориентировку в ситуации;  

• на прогнозирование;  

• на целеполагание;  

• на оценивание;  

• на принятие решения;  

• на самоконтроль;  

• на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использова-

ние в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, ко-

торые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить:  

• подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников;  

• подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение дневников самонаблюдений, заполнение листа самооценки выполнения задания, 

проекта, дневников выполнения исследований;  

• 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 жестким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенно-

го 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 
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достижение цели развития УУД в средней школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во вне-

урочной деятельности. 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на фор-

мирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодей-

ствия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освое-

ние культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использова-

ние всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

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

ций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотвори-

тельных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходя-

щих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечива-

ется созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертифика-

цией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.  

 Содержание среднего общего образования определяется ООП СОО. Предметное учебное 

содержание фиксируется в Рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета; 
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в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

В данном разделе ООП представлены требования формирования УУД в предметных ре-

зультатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям учебного плана. 

Предметная область «Русский язык и литература» 
Виды УУД 

Требования формирования УУД 

Учеб-

ные по-

знава-

тельные 

дей-

ствия 

базовые 

логиче-

ские 

действия 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функцио-

нальных разновидностей языка, функционально смысловых типов, жанров; устанавливать 

основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагмен-

тов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произ-

ведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся глас-

ных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского 

языка) и находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; тол-

ковать лексическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых ком-

понентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, 

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

объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различ-

ных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся 

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

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные 

суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственно-

го речевого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художествен-

ном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произве-

дений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять 

текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в раз-

личных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изу-

чении литературных произведений, направлений, фактов историко- литературного процесса. 
базовые 

исследо-

ватель-

ские 

действия 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетае-

мости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно выразительных 

средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических 

изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, крити-

чески оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе при-

меров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых язы-

ков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия 

в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и 

правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в 

том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познава-

тельную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литера-

турного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отече-

ственной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и ме-

тодами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и ме-
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тодами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 
работа с 

инфор-

мацией 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, её соот-

ветствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой ауди-

тории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной без-

опасности. 
Учебные коммуни-

кативные действия 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной фор-

ме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в со-

ответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументиро-

ванно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать 

своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту 

и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуж-

даемой темы; 

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

тельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с 

учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимо-

понимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их 

достижению; 

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

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

форме; 

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

ской значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать ин-

дивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 
регулятивные дей-

ствия 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходи-

мые коррективы; 

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собствен-

ную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать соб-

ственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять 

взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным раз-

витием личности; 

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

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях. 

 

Предметная область «Иностранный язык» 
Виды УУД 

Требования формирования УУД 

Учеб-

ные по-

знава-

тельные 

дей-

ствия 

базовые 

логиче-

ские и 

исследо-

ватель-

ские 

действия 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами ино-

странного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка 

(например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке; 

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

турно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных высказываний на ино-
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странном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в собственных вы-

сказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокультур-

ных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования (иссле-

довательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответ-

ствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 
работа с 

инфор-

мацией 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и ауди-

рования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
Учебные коммуни-

кативные действия 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на 

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и 

целями общения; 

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

вых средств изучаемого иностранного языка; 

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

схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, ис-

пользуя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным понимани-

ем, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с 

целью решения поставленной коммуникативной задачи. 
регулятивные дей-

ствия 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

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

совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или 

информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкультур-

ного общения. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 
Виды УУД 

Требования формирования УУД 

Учеб-

ные по-

знава-

тельные 

дей-

ствия 

базовые 

логиче-

ские 

действия 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для вы-

явления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицатель-

ные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии; 
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проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от про-

тивного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выби-

рать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 
базовые 

исследо-

ватель-

ские 

действия 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению осо-

бенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между 

объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюде-

ния, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, 

прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

работа с 

инфор-

мацией 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать 

информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, вос-

принимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения 

задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, моде-

лировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать 

графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распозна-

вать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, вы-

двигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, ана-

логию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей совре-

менных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оце-

нивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты 

моделирования в наглядном виде. 
Учебные коммуни-

кативные действия 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения 

в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суж-

дениями других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и воз-

ражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход экспе-

римента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступ-

ления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договаривать-

ся, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участ-

никами взаимодействия. 
регулятивные дей-

ствия 

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

ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса 

и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 



52 
 

Виды УУД 
Требования формирования УУД 

Учеб-

ные по-

знава-

тельные 

дей-

ствия 

базовые 

логиче-

ские 

действия 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, био-

логических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использова-

нием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, за-

кона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической тео-

рии строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, 

относящихся к одному классу химических соединений; 

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

инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и 

твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать 

модельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, при-

менять модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и 

химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых 

знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия исполь-

зования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологи-

ческой безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представ-

лений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения 

групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять ос-

новные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и 

условий их безопасного применения в практической жизни 
базовые 

исследо-

ватель-

ские 

действия 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с 

током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний матема-

тического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависимо-

сти периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы упруго-

сти от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; 

исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

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

циональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о независи-

мости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его мас-

сы; проверка законов для изо процессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятия-

ми и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с использо-

ванием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и ча-

стота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, 

распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, пре-

ломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом 

уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные 

задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчётные задачи 

с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов 

школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественнонаучно-

го цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать каче-

ственные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические 

явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; кон-

струирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, 

имеющего площадь опоры. 
работа с 

инфор-

мацией 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудито-

рии, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения 

о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. техно-

логии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при подго-
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товке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в обла-

сти естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 
Учебные коммуни-

кативные действия 

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

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, 

результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о 

современной естественнонаучной картине мира; 

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

претации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по изучае-

мой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов 

межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в жи-

вой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»). 
Учебные регуля-

тивные действия 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, биоло-

гии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и хи-

мии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ре-

сурсов и собственных возможностей; 

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

групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биоло-

гии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или 

исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решении 

качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов 

учебных исследований или решения физических задач. 
 

Предметная область «Общественнонаучные предметы» 
Виды УУД 

Требования формирования УУД 

Учеб-

ные по-

знава-

тельные 

дей-

ствия 

базовые 

логиче-

ские 

действия 

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

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуаль-

ность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на ос-

нове знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации со-

циальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать историче-

ские факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принад-

лежности к историческим процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию 

стран по особенностям географического положения, формам правления и типам государ-

ственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем 

и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельности и 

проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, измене-

ниями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими измене-

ниями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и 

события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяю-

щих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозаме-

щения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации истори-

ческих фактов, отражающих важнейшие события истории России. 
базовые 

исследо-

ватель-

ские 

действия 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования 

и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактический материал, 

в том числе используя источники социальной информации разных типов; представлять ее ре-

зультаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междис-

циплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) 

в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного 

края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной 
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точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и сравни-

вать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; самостоя-

тельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в со-

циальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы соци-

ального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элемен-

тами научной методологии социального познания. 
работа с 

инфор-

мацией 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и разли-

чать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправлен-

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

ные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, осуществлять 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представле-

ния; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа соци-

альной информации о социальном и политическом развитии российского общества, направле-

ниях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании обще-

ственных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов письменных 

исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания. 

Учебные коммуни-

кативные действия 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей 

политического, социально-экономического и историко- культурного развития России как мно-

гонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов Рос-

сии; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена 

коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития 

общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-

гуманитарной подготовкой. 
Учебные регуля-

тивные действия 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного 

взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения 

общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития Рос-

сии; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, исполь-

зуя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других нацио-

нальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориента-

ции в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности 

 ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации дея-

тельности 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 избран-

ной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социаль-

ной, художественно-творческой, иной). 

 

 Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
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o сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

o способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти; 

o сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене-

ния приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

o способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования ра-

боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учеб-

ного времени, специально отведенного учебным планом, и представляется в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта:  

информационного,  

творческого,  

социального,  

прикладного,  

инновационного,  

конструкторского,  

инженерного. 

 Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, при-

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

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающи-

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

свои особенности. 

 На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значитель-

ной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

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

мих обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и другое. Проблематика и методология индивидуального 

проекта могут быть ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и бо-

лее учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

 На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и ис-

следовательской деятельности являются:  

социальное;  

бизнес-проектирование;  

исследовательское;  

инженерное;  

информационное. 

 Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, со-

циальное мероприятие (акция). 

 Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследова-

ния главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, 

обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере прак-

тически значим полученный результат, насколько эффективно техническое устройство, про-

граммный продукт, инженерная конструкция и другие. 

 Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна осу-

ществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов обу-

чающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического сопро-

вождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование 

темы проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка образца, 
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подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выпол-

нения. 

 Процедура публичной защиты индивидуального проекта организована в рамках гимна-

зических конференций, в рамках которых учащимся обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, гото-

вого проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, 

специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педаго-

гического коллектива и независимого экспертного сообщества.   

         Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятель-

ности   обсуждаются с обучающимися заранее.   Оценке  подвергается  не только защита реали-

зованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (проце-

дуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообраз-

ность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педа-

гоги и представители администрации, также могут приглашаться представители местного со-

общества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
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– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

2.2.3. Организационный раздел 

 Условия реализации программы формирования УУД обеспечивают совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 Условия реализации программы формирования УУД включают: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, реали-

зующей образовательную программу среднего общего образования. 

 

Педагоги гимназии: 

владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей школы; 

прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

выстраивают образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

владеют методиками формирующего оценивания; 

применяют инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или 

нескольких предметов; 

участвуют в сетевом взаимодействии с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

      обеспечивают возможности вовлечения обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельности, в том числе в деятельность социального проектирования; 

      обеспечивают социализацию обучающихся через реализацию социальных проектов, органи-

зованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

  

 Реализация программы формирования УУД в гимназии осуществляется членами годич-

ной команды педагогов, работающих в 10-11 классах, реализующей свою деятельность по сле-

дующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД, выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладе-

нии познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определе-
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ние образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по разви-

тию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладе-

нию УУД; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фо-

куса (предметный и метапредметный); 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; конкретиза-

ция основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне началь-

ного общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами- предметниками по 

проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогами- предметниками и педа-

гогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающих-

ся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями по проблемам раз-

вития УУД у обучающихся; 

организация отражения аналитических материалов о результатах работы по формированию 

УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

 

Деятельность годичной команды педагогов предполагает несколько этапов: подготовительный, 

основной и заключительный. 

Подготовительный  рассматриваются рекомендательные, теоретические, методические мате-

риалы для наиболее эффективного выполнения задач программы форми-

рования УУД; 

определяется состав детей с особыми образовательными потребностями, 

в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а 

также возможности построения их индивидуальных образовательных 

траекторий; 

анализируются результаты учащихся по линии развития УУД на преды-

дущем уровне; 

анализируется и обсуждается опыт применения успешных практик, в 

том числе с использованием информационных ресурсов гимназии 

Основной проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, орга-

низации и механизма реализации задач программы, рассматриваются от-

дельные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

Заключительный проводиться обсуждение хода реализации программы на заседаниях 

ГКП,  семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 

других образовательных, научных, социальных организаций). 

 В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам проводятся методические советы для определения, как с учетом исполь-

зуемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формиро-

вания УУД, аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Целевой раздел 

 Цель воспитания обучающихся в гимназии – развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в гимназии: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, кото-

рые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений у этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопреде-

лению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

гимназии по основным направления воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает го-

товность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт де-

ятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, уважения к правам, свобода и обязанностям гражданина России, правовой и поли-

тической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, форми-

рование российского национального исторического сознания, российской культурной идентич-

ности.  

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских се-

мейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.  

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отече-

ственного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового обра-

за жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом воз-

можностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 
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6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, ре-

зультата труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в рос-

сийском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окру-

жающей среды.  

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО уста-

новлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры резуль-

татов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры на уровнях среднего общего образования.  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам;  

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства;  

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение; 

- имеющий первоначальное представление о правах и ответственности человека в обще-

стве, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, гимназии, в доступной по возрасту социально зна-

чимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные цен-

ности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-

стоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна-

ющий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-

стве людей; 
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- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здоро-

вого и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной сре-

де; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физ-

культурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психо-

физические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям;  

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

2.3.2. Содержательный раздел 

 Бюджетное общеобразовательное учреждение  г. Калачинска  Омской области «Гимна-

зия №1» – гуманитарно-ориентированное образовательное учреждение, главная цель которого - 

формирование всесторонне развитой личности, способной к социальной адаптации в современ-

ных условиях.  

    Системообразующими  задачами   педагогического коллектива  гимназии являются: 

- развитие поликультурной образовательной среды гимназии как обязательного условия 

формирования  успешной личности гимназиста; 

- обновление инфраструктуры гимназии в целях обеспечения современных, безопасных и 

комфортных условий образовательного процесса; 

- совершенствование системы взаимодействия гимназии с внешней средой для привлечения 

дополнительных ресурсов в образовательный процесс. 

Гимназия  представляет собой самостоятельный хозяйственный объект, имеющий все не-

обходимое для нормальной жизнедеятельности: своя электроподстанция, газовая котельная, 

станция водоочистки. 

Здание гимназии было построено 1 сентября 2005 года, а свой статус гимназия приобрела 

01.09.2006 года. Это замечательное, современное здание, в котором 33 оборудованных уютных 

учебных кабинета, из них  14 имеют специальное техническое оборудование. У гимназии  есть  
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лингафонные кабинеты, 4 мастерских, 2 компьютерных класса, большой и малый спортивные 

залы, тренажерный зал, тир, комната для психологических тренингов, оборудованный лекцион-

ный зал, центр детских инициатив, радиорубка,  актовый зал, оснащенный специализирован-

ными звуковой и осветительной системами, специально оборудованное спортивное ядро на 

улице (игровая волейбольная площадка, стадион, лыжная база). Гордостью нашей гимназии яв-

ляется бассейн с 2 чашами.  

Это современное образовательное учреждение, в котором созданы все условия для раз-

вития, обучения и воспитания каждого ученика.  

Воспитательная система гимназии охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную деятельность и дополнительное образование учащихся, разнооб-

разную деятельность и общение за пределами гимназии, влияние социальной и предметно-

эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. 

Основной идеей, которая легла в основу концепции воспитательной системы гимназии, 

является идея развития демократического уклада гимназической жизни. Под демократическим 

укладом мы понимаем  не только создание некоей особой атмосферы гимназии, ее правил и по-

рядка, взаимоотношений администрации, учителя,  ученика и родителя на основе сотрудниче-

ства, как равных партнеров, но и становление,  и укрепление традиций гимназии. Жизнь нашей 

гимназии насыщена интересными праздниками и мероприятиями, среди которых большинство 

стало традиционными. 
Получение образовательной организацией нового статуса повлекло создание своей атри-

бутики: эмблемы, гимна, значка. Все торжественные события проходят с гимназической симво-

ликой. Честью выносить  штандарт с эмблемой гимназии на торжественных линейках, откры-

тиях фестивалей и конкурсов, муниципальных и региональных спортивных соревнованиях удо-

стоены только лучшие ученики гимназии – отличники учебы, призеры и победители предмет-

ных олимпиад и лауреаты научно-практических конференций школьников. 

Гимн гимназии - это  визитная карточка образовательного учреждения. Он звучит на 

праздничных мероприятиях, его знают и поют и взрослые, и дети. Слова гимна воспевают луч-

ших учителей гимназии и юных гимназистов. Введение гимназической формы также внесло 

свои позитивные коррективы в воспитывающую среду. 

Большим воспитательным потенциалом обладают торжественные чествования гимнази-

стов, призеров и победителей различных конкурсов, состязаний, олимпиад, спортивных сорев-

нований и фестивалей. На протяжении нескольких лет в гимназии существует  традиция при-

своения звания «Гимназист года». Это звание присваивается самым достойным ученикам, кото-

рые внесли вклад в развитие образовательного учреждения. Номинанты звания удостаиваются 

стипендии образовательной организации, а фотография номинанта имеет честь находиться на 

главной странице гимназического сайта в течение учебного года.  

Гимназия призвана способствовать становлению гражданской позиции ученика. Вклю-

ченность каждого гимназиста в практико-ориентированную деятельность осуществляется через 

организацию самоуправления. В гимназии сформировано детское объединение «РОСТОК». 

Особенностью нашего гимназического самоуправления является проведение ежегодных конфе-

ренций, на которых ребята, лидеры детских сообществ, отчитываются о проделанной работе за 

год, представляют свои идеи и кандидатов на пост лидера самоуправления гимназии, который, 

в свою очередь, презентует программу своей деятельности. В связи с пандемией конференции 

не утратили своей актуальности, а лишь поменяли формат. Такая своеобразная игра в «выборы» 

дает подросткам возможность не только проявлять инициативу, но и приобретать опыт, как в 

роли кандидата, так и в роли избирателя.  

Большим воспитательным потенциалом обладает традиционный детско-взрослый проект 

«День самоуправления». Отличием нашего дня самоуправления является  педсовет, на котором 

11-классниками, учителями-дублёрами, подводят итоги дня, рефлексируют проведенные уроки, 

подготовку к ним, анализируют общение с учениками разного возраста. Эта добрая традиция 

призвана формировать в учениках уважительное отношение к профессии учителя, воспитывать 

в детях активность и ответственность за порученное дело, развивать коммуникативные умения 

и навыки, а также популяризировать профессию учителя.  
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О любви к гимназии и её учителям свидетельствует закрепившаяся традиция проведения 

Вечера встречи выпускников. Мы очень любим это событие, т.к. многие из нас, учителей, за-

кончили «прародительницу гимназии» - СОШ №1. Большая поисковая работа при подготовке к 

вечеру формирует у детей чувство гордости и сопричастности к истории школы и её добрым 

традициям. Ученики вместе с учителями занимаются не только поисковой работой по истории 

школы, но и принимают непосредственное участие в проведении мероприятия, в подготовке 

поздравительных номеров, в интервью с выпускниками и учителями. Ребята бережно хранят 

папки юбилейных выпусков в музейной комнате и библиотеке гимназии. Благодаря огромной 

работе нам удалось перенести дух старой «родной первой школы» в современное здание гимна-

зии. 

Одним из системообразующих традиционных форм воспитания, способствующим фор-

мированию уважения к своему классному сообществу и сообществу гимназии,  относится 

праздник «Посвящение в гимназисты». Это вхождение ученика на более высокую ступень его 

нравственных поступков, это процесс осознания того, что каждый ученик гимназии – член 

большой гимназической семьи, с определенными обязанностями и ответственностью за свои 

дела и помыслы.   

Одной из любимых детьми традиций является проведение ежегодного Дня здоровья. Из-

меняется место проведения этого дня, но не изменяется отношение к нему. Он проходит как в 

городском парке им.Гагарина, так и на городском стадионе «Юбилейный», на спортивном ста-

дионе гимназии либо в спортивных залах на спортивных снарядах учреждения. В этом дне ак-

тивными участниками становятся не только ученики и учителя, но и родители гимназистов. Это 

максимально сплачивает детско-взрослые коллективы и отлично пропагандирует ЗОЖ. 

Значительной частью внеурочной деятельности гимназии является дополнительное об-

разование детей. И здесь основным звеном в большой работе по воспитанию гимназистов явля-

ется гимназический театр, который живет в гимназии 16-й год. За это длительное время было 

сформировано 5 составов театральных трупп. Ежегодно театр представляет зрителям по 3 теат-

ральные постановки.  

Формат проведения «единых классных часов» живет в гимназии на протяжении многих 

лет. Одним из основных моментов в проведении этих мероприятий стали радиопередачи гимна-

зической радиостудии «School-FM», подготовленные самими ребятами, которые являются от-

правной точкой мероприятия. Единые классные часы приурочены к важным памятным датам и 

историческим событиям нашей страны.  

Формирование активной жизненной позиции, потребности в со-управлении гимназией 

выражается через социальные практики, которые осуществляются учениками старших и сред-

них классов. Социальные практики находят свое отражение в организации и проведение кол-

лективных творческих дел, акций, проектов, профилактических игр, квестов и других форм 

взаимодействия.  

Концепция воспитательной системы гимназии выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как социально-адаптированного, образованного человека, личность, способную к 

саморазвитию. Такой системный подход позволяет внедрять проектные методики в педагогиче-

ский процесс гимназии. За последнее время в гимназии реализованы патриотические проекты 

«Парта героя» и «Зал памяти», в котором размещены калачинцы – Герои Советского Союза, чьи 

имена носят улицы нашего города, а также имена прадедов учеников гимназии, воевавших на 

фронтах Великой Отечественной войны, которыми гордятся гимназисты. 

Работа над проектами развивают у  гимназистов ответственность к порученному делу, 

активизируют их деятельность, дает возможность отвлечения их от негативного воздействия 

уличной среды и привлечению к общественно-полезной деятельности. 

Учениками гимназии были предложены проведения тематических дней, которые прочно 

закрепились в перечне традиций. Это день русского языка, день литературы и день таблицы 

умножения. Ребята под руководством учителей русского языка и литературы готовят и прово-

дят радиопередачи, игры, конкурсы, викторины и диктанты по русскому языку. Во время дня 

литературы гимназисты декламируют наизусть произведения русских и советских детских пи-

сателей и поэтов. Проверка владения навыками использования быстрого счета в повседневной 
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жизни, организованная в День таблицы умножения, выявляет сильнейших учеников в счете, а 

также выявляет проблемные места, над которыми предстоит работать.  

Демонстрацией личных результатов учеников служит давно закрепившийся в гимназии 

«Фестиваль портфолио». Это яркое событие, на котором в разных формах ребята представляют 

свои достижения за прожитый учебный год. 

 Школьные традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учеников, вы-

пускников и родителей. В любом государстве есть свои традиции, которые складывались века-

ми и тысячелетиями. Гимназия - это тоже государство, тот маленький мир, в котором наши 

ученики проживают целых 11 лет, и традиции гимназии для них - это когда каждый нашёл себе 

дело по душе, испытал ответственность за его результаты, чувство  успеха и уверенность в себе, 

реализовал себя как индивидуальность. Их благотворное влияние мы чувствуем и в праздники 

и в повседневной  жизни. Традиции гимназии – залог успеха в воспитании гимназистов.  

С сентября 2023 года значимыми для воспитания гимназистов стали: всероссийские про-

екты «Разговоры о важном», «Киноуроки в школах России и мира» и программа «Я-ты-он-она», 

в реализации которых гимназия уже активно участвует. Они включены в систему воспитатель-

ной деятельности гимназии.  

В течение пяти последних лет на базе гимназии работает стажировочная площадка РИП-

ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей».  Отличительными чертами 

стиля работы коллектива гимназии является устремленность в будущее, умение прогнозировать 

изменения в социокультурном и образовательном пространстве  района, способность прини-

мать смелые решения, находить новые пути для воплощения идей.  

Гимназия является участником реализации Целевой модели наставничества обучающих-

ся Омской области. Основными формами наставничества стали такие формы, как «учитель – 

ученик» и «ученик – ученик».  Результатом такой работы стало успешное участие школьников в 

муниципальных конкурсах профессиональной направленности по профессии «Учитель» - 1 ме-

сто в номинации «Учитель начальных классов»  и 2 место в номинации «Учитель физической 

культуры». Основной  задачей взаимодействия наставника с наставляемым формы «ученик – 

ученик» стала помощь в реализации лидерского потенциала, улучшение образовательных, 

творческих и спортивных результатов, а также формирование устойчивого сообщества обуча-

ющихся и сообщества благодарных выпускников. 

Высокий процент занятости детей гимназии курсами внеурочной деятельности и допол-

нительным образованием позволяет нам констатировать тот факт, что учащихся гимназии, сто-

ящих на учете в ПДН и КДН, наименьшее количество, а именно не превышает 1-2 человек. Од-

нако проблемы девиантного поведения подростков остаются актуальными и для гимназии. И 

если количество детей, стоящих на учете в ПДН стабильно низкое (1-2 чел.), то список детей 

«группы риска» варьируется от 12 до15 человек ежегодно. В гимназии работает Совет по про-

филактике, который незамедлительно рассматривает проблемные вопросы. Однако отсутствие 

психолога существенно влияет на поведение подростков и их родителей (законных представи-

телей).  

Вопрос состояния здоровья обучающихся остается одним из важных, т.к. проблемы здо-

ровья детей отражаются на учебном и воспитательном процессе. Динамики в сторону улучше-

ния здоровья школьников не наблюдается. Стабильно происходит увеличение детей, у которых 

снижается зрение, имеются проблемы с зубами и с нарушением осанки. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности учащихся и педагогов. Каждая из 

них представлена в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предпола-

гает следующее: 
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- установление доверительных отношений между учителем и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внима-

ния к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления челове-

колюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий (на уровне ООО и СОО), 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диа-

лога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

- организация личностно-ориентированного обучения, что позволяет учителю создать условия 

для проявления познавательной активности учащихся, снятия уровня тревожности и напря-

женности в обучении; 

- использование в образовательном процессе технологий, позволяющих  учителям гимназии ре-

ализовывать воспитательный потенциал урока: 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 Технология проблемного обучения 

 Технология проектного обучения 

 Технология исследовательской деятельности 

 ТРИЗ 

 ТОГИС 

 Технология «Дебаты» 

 Технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) 

 Технологии  развития смыслового чтения 

 Технология «Перевернутый класс» 

 Технологии  формирующего  оценивания образовательных результатов учащихся 

 Информационно-коммуникационные технологии  

 Технология «Портфолио» 

Именно эти технологии способны обеспечить:  

- личностное развитие ребенка; 

- сотрудничество в обучении;  

- эффективное использование учебного времени; 

- связь обучения с жизнью; 

- формирование ответственности за собственный выбор и результаты своей деятельности; 

- формирование информационной и коммуникативной культуры ученика. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 Планирование внеурочной деятельности (далее ВУД) на уровне среднего общего образо-

вания составлено  в соответствии с  ООП  гимназии  с учётом запросов обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). Порядок  организации ВУД определяет Положение о вне-

урочной деятельности БОУ г. Калачинска «Гимназия» им. А.Г.Артемьевой. 
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     Общее количество часов на курсы внеурочной деятельности на уровне СОО до 350 часов 

с учетом занятости детей в учреждениях дополнительного образования, воспитательных меро-

приятий и ученических сообществ в рамках реализации рабочей программы воспитания. 

    Часы внеурочной деятельности будут  реализованы как в течение учебной недели, так и 

в период каникул. Курсы внеурочной деятельности являются краткосрочными (по 8 часов), 

среднесрочными (по 17 часов) и долгосрочными (34 часа в год). 

         План ВУД  10-11 классов  модифицируется в каждой параллели в соответствии с  про-

филями: 10 класс – универсальный профиль, 11 класс - универсальный профиль. Инвариантный 

компонент ВУД (вне зависимости от профиля) включает в себя клубные встречи, групповые и 

индивидуальные консультации, каникулярные поездки в ВУЗы г. Омска, образовательные ор-

ганизации СПО. В  рамках реализации профиля   ВУД  включает  в себя проектную деятель-

ность в 10 классе, профессиональные пробы в рамках сетевого взаимодействия, экскурсии и  

социальные практики в 10-11 классах. 

      Организация деятельности ученических сообществ на уровне среднего общего образова-

ния планируется в формате  «Клубный путь». 

           Внеурочная  деятельность на уровне среднего общего образования  организуется по  

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, соци-

альному,  общеинтеллектуальному и общекультурному. Основной акцент во внеурочной дея-

тельности на уровне среднего общего образования делается на профориентационную работу в 

рамках рабочей программы воспитания классного коллектива.  

 Организация деятельности ученических сообществ на уровне среднего общего образова-

ния планируется в формате  «Клубный путь» и представлена  ученическим сообществом «РО-

СТОК», радиостудией, НОУ «Эврика» и  деятельностью классных сообществ.  

 Воспитательные мероприятия представлены в отдельном плане и включают в себя Феде-

ральный проект «Разговоры о важном», а также системообразующие воспитательные события и 

традиции гимназии. 

 Обеспечение социально-педагогической поддержки проводится через  встречи, беседы, 

индивидуальные консультации и групповые тренинги, проводимые в гимназии и вне ее.  

Организационное обеспечение учебной деятельности состоит из сопровождения иссле-

довательской, проектной  деятельности учащихся, ведения документации, организационных 

собраний и взаимодействия с родителями (законными представителями).  

     Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является развитие познава-

тельной, двигательной и коммуникативной активности обучающихся, укрепление их физиче-

ского и психоэмоционального здоровья. Спортивно-оздоровительное направление в плане вне-

урочной деятельности СОО гимназии представлено воспитательными мероприятиями. Данное 

направление также реализуется через программу дополнительного образования «Плавание».  

      Целью реализации социального направления является развитие у обучающихся эстети-

ческого восприятия окружающего мира, формирование представлений о природе как универ-

сальной ценности, изучение народных традиций, развитие умений, связанных с изучением 

окружающей среды. В социальном направлении плана ВУД будут реализованы профориента-

ционные курсы «10 шагов к профориентации» и «Профессиональные пробы». Кроме того дан-

ное направление реализуется через социальные практики и другую профориентационную дея-

тельность (экскурсии, встречи). 

      Реализация общеинтеллектуального направления представляет собой формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных умений, расширение литера-

турно-образовательного пространства обучающихся.  Общеинтеллектуальное направление в 

плане внеурочной деятельности представлено курсами в поддержку учебных предметов. Среди 

них курс по русскому языку «Сложный русский – легко!». Часть курсов направлена на подго-

товку учащихся к сдаче ЕГЭ по предметам: «Учимся анализировать текст (обществознание)», 

«Просто о сложном» (физика), «Информатика вокруг нас» (информатика). Обязательным учеб-

ным курсом патриотической направленности является одночасовой курс «Россия – моя исто-

рия».  
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 Естественнонаучную и техническую направленность Точки роста в гимназии реализуют 

такие курсы, как  «Живой организм», «Биологический эксперимент», «Эксперименты с живыми  

молекулами».  

 Обязанности по организации  внеурочной деятельности учащихся распределены следу-

ющим образом: курсы  ведут  учителя – предметники, жизнедеятельностью ученических сооб-

ществ руководят советник по воспитанию, старшая вожатая, учителя-предметники; воспита-

тельные мероприятия организуют  педагог – организатор, советник по воспитанию, старшая 

вожатая, учителя-предметники  и  классные руководители. 

   
Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу  

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 

с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их закон-

ными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых традицион-

ных делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анали-

зе; 

 в соответствии с программой развития классного коллектива организация интересных и 

полезных для личностного развития обучающегося совместных дел познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направ-

ленности, вовлекающих для их проведения обучающихся с самыми разными потребностями и 

возможностями для самореализации; 

 проведение тематических классных часов, часов общения как часов плодотворной и до-

верительной коммуникации педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по об-

суждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые класс-

ными руководителями и родителями; образовательные экскурсии по городам России; выпуск 

классной газеты с информацией про последние события, произошедшие в классе; празднования 

в классе дней рождения обучающихся и тематических праздников, включающих в себя подго-

товленные ученическими микрогруппами поздравлений, сюрпризов, творческих подарков и 

розыгрышей; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в гимназии; организация дежурства по классу и рекреаций гимназии. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития каждого обучающегося класса через 

наблюдение за поведением ребенка в его повседневной жизни, через анкетирование, опрос, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом и соци-

альным педагогом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, ко-
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торую они совместно стараются решить; вовлечение обучающегося в жизнедеятельность класс-

ного сообщества путем определения ему посильной задачи; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи, совместно заполняют рейтинговую таблицу класса;  

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения, индивидуальную работу, 

собеседования; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во-

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обуча-

ющимися; 

  проведение педагогических советов, консилиумов, направленных на решение кон-

кретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

  привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

  привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

  регулярное информирование родителей об учебных и воспитательных успехах  

и проблемах их детей, о жизни класса в целом через образовательную платформу «Днев-

ник.ру», печатные дневники, индивидуальные встречи и беседы; 

  помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-

предметниками через беседы, индивидуальные консультации, посещение родителями (закон-

ными представителями) уроков и внеурочных мероприятий;  

  организация родительских собраний в соответствии с планом гимназии и календарем 

родительских собраний, утвержденным Министром образования Омской области,  происхо-

дящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

  создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении гимназией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся;  

  привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса, со-

зданию особой атмосферы в классном кабинете, уюта и комфорта; 

  организация на базе класса семейных праздников, тематических уроков и профори-

ентационных часов, конкурсов, выставок, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

гимназии. 

Модуль  «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводят-

ся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. 

Введение ключевых дел  помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводя-

щийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в гимназии используются следующие формы работы: 
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на внегимназическом уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые учениками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой, 

творческой направленности), ориентированные на преобразование окружающего гимназию 

социума, проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состя-

зания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой  саморе-

ализации обучающихся  и включают их в деятельную заботу об окружающих (товарищеские 

встречи между командами школ, спортивные соревнования, спектакли для родителей, для со-

циальных партнеров – детского сада, детского отделения Калачинской ЦРБ, открытки-

поздравления ветеранам  педагогического труда, поздравления шефам гимназии – Калачинско-

му мехзаводу, уборка памятников воинам ВОв и проведение митингов, праздники для мам и пап 

обучающихся); весенняя неделя добра; литературно-музыкальные композиции; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям. 

на гимназическом уровне: 

- ежегодные общегимназические акции: по пропаганде ЗОЖ (День здоровья, праздник ГТО, 

товарищеские встречи по волейболу между классами); 

- общегимназические праздники (Новый год стучится в двери, День 8 марта, день 

самоуправления, встреча с выпускниками, «Никто не забыт, ничто не забыто», выпускные 

вечера); 

- ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей (Посвящение в гимназисты, Посвящение в первоклассники); 

ритуал передачи символа знаний на празднике Последнего  звонка; торжественная церемония 

выноса штандарта гимназии на линейках лучшими учениками гимназии; 

- церемонии награждения (по итогам года) гимназистов за активное участие в жизни 

гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие учреждения; 

- выявление номинанта на звание «Гимназист года» с правом размещения его портрета  на 

главной странице сайта гимназии. 

на уровне классов:  

• выбор и делегирование лидеров классов в общегимназический совет лидеров, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел. Лидер класса доводит информацию до класса, 

ребята определяют актив по проведению дела, распределяют обязанности и устанавливают 

сроки. В каждом классе при подготовке задания  КТД создается творческая группа. Количе-

ство её участников определяется  в зависимости от важности КТД. Творческая группа вместе 

с классным руководителем планирует подготовку КТД, изучает вопрос об условиях проведе-

ния КДТ, об оформлении КТД, о приглашении гостей. Творческая группа заботится о том, 

чтобы вовлечь в работу наибольшее количество учащихся. Учащиеся учатся таким образом 

участвовать в КТД и руководить его подготовкой в дальнейшем. 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета лиде-

ров. Заполняются рейтинговые карты в классах, проводятся классные часы  с рефлексией уча-

стия в мероприятиях. С целью поддержка творческой инициативы учащихся и учителей в 

гимназии выпускается сборник «ЛИК гимназии», в котором публикуются достижения ее 

лучших учителей и учеников.  

на индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

художников-декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 
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• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

      Системообразующую функцию  выполняют традиции гимназии: 

 День здоровья 

 День самоуправления 

 Гимназические научные чтения 

 Проект «Школьная летопись» 

 День  Чтения 

 Неделя ГТО 

 Неделя талантов 

 Весенняя неделя добра 

 Конкурс «Гимназист года» 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, по-

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого по-

ведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах созда-

ются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответствен-

ности, формирования у них навыков  самообслуживающего труда, преодоления  

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию сво-

его времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следую-

щих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, тематические экскурсии, музейные уроки, организуемые в клас-

сах классными руководителями и родителями обучающихся Калачинским краеведческим музе-

ем; 

- выходы на мастер-классы в  Калачинский театр кукол «Сказка» им.Г.А.Пономарёва;  

- выезды в технопарк г.Омска, в Омский краеведческий музей, музей им. Врубеля, Омский 

ТЮЗ, музыкальный театр и другие учреждения культуры на экскурсии, спектакли, историче-

ские презентации; 

- организованные выходы на природу (лыжные прогулки, катание на катке); 

- образовательные литературные, исторические экспедиции, экскурсии и поездки,  организуе-

мые учителями, классными руководителями и родителями обучающихся в другие города для 

углубленного изучения биографий российских исторических личностей, произошедших исто-

рических событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фау-

ны;  

- тематические экскурсии на предприятия и в учреждения города Калачинска в рамках проффе-

сиональных проб.  

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда гимназии  способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой гимназии как:  

- оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) – галерея фотографий классных сообществ и сообществ родителей 
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гимназистов на 1 этаже гимназии;  портретная галерея лучших учеников гимназии и лучших 

спортсменов гимназии, педагогического коллектива; выдержки из лучших сочинений «Навеки в 

памяти моей гимназия родная остается…» Ежегодная сменяемость  фотографий служит 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия, а также мотивирует учащихся на достижение высоких результатов с целью попасть на 

стену лучших учеников гимназии;  

- информационные стенды 1 этажа гимназии, ориентированные на новостную информацию, 

профориентацию обучающихся, организацию и психологическую подготовку к сдаче 

государственной итоговой аттестации; 

- баннеры гимназии, отражающие основную миссию образовательного учреждения, 

направления деятельности РДШ, цель службы школьной медиации; 

- рекреация 2 этажа начальной школы полностью оформлена для изучения правил дорожного 

движения. На стенах рекреации размещены мобильные тестовые доски, с помощью которых 

ученики решают задачи по ПДД. Там же на отдельном стенде расположены правила БДД для 

школьников. Кроме настенных обучающих магнитных досок в рекреации прикреплен большой 

действующий макет уличного светофора и дорожные знаки, которые используются классными 

руководителями при проведении классных часов по БДД. Старшеклассники используют 

данный макет, работая с учениками начальных классов по ПДД; 

- в рекреации кабинетов истории на 2 этаже находится «Зал памяти», в котором размещены 

портреты Героев Советского Союза, воевавших в годы Великой Отечественной войны 1941-

1956 г.г. – калачинцы, большой баннер о Петре Осминине, Герое Советского Союза, ученике 

СОШ № 1, а также стенд «Дорога памяти», на котором расположены портреты родственников 

учеников гимназии, прошедших героический путь во время войны. Информация, размещенная 

в Зале памяти, используется во время проведения классных часов и уроков истории; 

- на 3 этаже рекреация кабинетов математики заполнена двумя настенными шахматными 

досками и информацией о великих гроссмейстерах России; 

- огромный баннер с фотографиями и достижениями выпускников гимназии – лучших ее 

спортсменах располагается возле спортивных раздевалок спортивного зала; 

- стены большого спортивного зала гимназии оформлены нарисованными фигурами юношей и 

девушек, занимающихся игровыми видами спорта и спортивной гимнастикой;  

- ежегодные выставки новогодних творческих работ учащихся «Символ года», лучшие работы 

учеников в разных техниках по итогам курсов внеурочной деятельности и уроков предмета 

«Технология» выставляются на стеллажи первого этажа; 

- реализация ежегодных проектов гимназии  по оформлению окон «Скоро, скоро Новый год!» и 

«Окна Победы» позволяют привлечь к участию в работе всех учеников с 1 по 11 класс; 

- событийным дизайном являются традиционные оформления к большим праздникам «День 

учителя», новый год, вечер встречи выпускников, День литературы, праздник 8 марта, 

торжественные линейки 1 сентября и Последний звонок, выпускные вечера в 9 и 11 классах; 

- использование и популяризация разработанной особой символики гимназии (гимн, герб, 

штандарт гимназии, значок гимназии, гимназическая форма) используется как в повседневно-

сти, так и в торжественные моменты жизни гимназии – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общегимназических дел и знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (сооружение альпийских го-

рок, создание инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проек-

тов мест, построение снежного городка в зимнее время, высадка деревьев на «Аллее выпускни-

ков» на территории гимназии, создание игровых зон для детей в летнее время);  

- с 2022 года в гимназии начала реализацию Федеральная программа естественнонаучной 

направленности «Точки роста». Для того, чтобы детям и взрослым было понятно, где находятся 

кабинеты Точек роста, возле кабинета на стенах гимназии наклеены красивые деревья, симво-

лизирующие рост не только растений, но и интеллектуальный рост учащихся и всех, кто так 

или иначе соприкасается с этим проектом. Данное оформление вносит определенную атмосфе-

ру восприятия кабинетов, в которых проводятся открытия по биологии, химии и физике; 
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- с сентября 2022 года в гимназии начал свою деятельность центр детских инициатив (ЦДИ). 

Это большой кабинет с зонированным пространством для работы детей и взрослых. В нем со-

бираются и проводят заседания совет лидеров, инициативные группы, участники конкурсов и 

проектов. Это место не только для идей, рабочих сборов, летучек, но и проведения занятий вне-

урочной деятельности, мастер-классов, родительских собраний, а также для отдыха, релакса-

ции, настольных игр; 

- благоустройство классных кабинетов, оформление классных уголков, творческих углов, вы-

ставочных экспозиций, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимся и 

своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими обучающимися. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

В процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая сту-

пенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в 

общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и про-

фессиональное самоопределение. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающих-

ся являются: 

 взаимодействие в управлении  образовательным процессом в гимназии, 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

      Успех  ученика  во многом зависит от того,  насколько грамотно  семья и школа выстраива-

ют общую стратегию воспитания ребенка. В связи с этим,  задача педагогов заключается в том, 

чтобы обеспечить все необходимые предпосылки для расширения участия  семьи  в развитии 

системы образования гимназии, формирования общественного запроса на условия реализации 

образовательных прав, осуществления контроля исполнения законодательства об образовании, 

распределения ответственности за деятельность всех участников  образовательных отношений.     

Система взаимодействия семьи и гимназии в рамках воспитания ребенка представлена моде-

лью: 
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Общегимназические конференции  

Родительские собрания  

Дни «открытых дверей» 

Психолого-педагогические  кон-

сультации 

Тренинги 

 

Изучение запросов ро-

дительской обществен-

ности 

Анкетирование  

Опросы 

 

Участие родителей в 

управлении гимназией 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

Повышение психолого-

педагогической компе-

тентности родителей 
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Модуль «Самоуправление» 

Поддержка и развитие детской управленческой инициативы является одной из приоритет-

ных задач воспитания.   

        Детское самоуправление в гимназии осуществляется при поддержке взрослых наставни-

ков, ими являются не только классные руководители, но и другие значимые взрослые (предста-

вители администрации, учителя-предметники, школьный библиотекарь, педагог-психолог и др). 

Детское объединение гимназии имеет свое название, которое сложено в аббревиатуру «РО-

СТОК» – Развитие Обучение Самостоятельность  Творчество Ответственность Качество.  

Объединение включает 3 ступени: 

1 – 4 классы – «Содействие» 

5 – 8 классы – «Содружество» 

9 – 11 классы – «Самостоятельность». 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется через  деятельность на трёх уровнях. 

1 уровень (индивидуальный) – ученик. 

Каждый  ученик  имеет право стать членом  любого детского объединения. 

Членство и прием в детское объединение (д\о): 

 членами д\о становятся по желанию обучающиеся, пожелавшие вступить в объединение, 

признающие его устав, желающие быть полезными обществу и гимназии; 

 членство в д\о прекращается по желанию гимназиста, если он об этом заявит.  

   Члены детского объединения обязаны выполнять устав,  активно работать в объединении. 

2 уровень: первичный коллектив  – класс.  

   Руководит классом лидер, избираемый классом на определенный срок (1 – 4 классы – 1 месяц, 

четверть, 5 – 11 класс – 1 год) 

 Каждый член д\о самостоятельно выбирает  направление, дающее возможность для само-

реализации.  Система работы д\о подвижна, динамична: все участники имеют право на общих 

собраниях переизбираться, заслушивать отчеты одноклассников, вносить свои предложения в 

организацию  коллективных творческих дел. 

3 уровень: коллектив образовательного учреждения   

Руководит деятельностью всего детского сообщества гимназии Совет лидеров. 

Индивидуальный уровень  
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Патронаж в семью 

Помощь семьям, находящимся в ТЖС 

Организация трудоустройства детей  

Обеспечение занятости учащегося во внеурочное 

время 

Социальная  

работа с семь-

ей 

Профилактиче-

ская работа с се-

мьей 

Профилактические беседы 

Решение  проблемных вопросов обучения и вос-

питания учащихся 

Участие в работе  Совета профилактики 

Посещение уроков 

Участие в педагогических советах 

 

Организационная 

работа с семьей 

Участие в спортивных мероприятиях 

Организация экскурсий на предприятия и в 

учреждения, образовательных поездок 

Организация событий профориентационной 

направленности 

Презентация опыта семейного воспитания 

Организация совместных праздников 

Поощрение родителей 
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 Основные направления жизнедеятельности учащихся  реализуют творческие  группы – 

временные и постоянные. 

Детское объединение имеет свою символику: гимн, герб, элементы которого заимствован-

ные с герба г. Калачинска и  символизируют связь с малой Родиной.  

Структура детского самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях фор-

мирования и поддержки безопасной и комфортной среды в гимназии предусматривает конкрет-

ные мероприятия, проводимые для всех участников образовательного процесса - организация 

деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной организации эффек-

тивной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности. 

В гимназии проводятся исследования по определению рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделяются групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и другое); для данных категорий обучающихся разраба-

тываются специальные программы психолого-педагогического сопровождения, проводится  

коррекционно-воспитательная работа с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (специалистов ПМПК, психологов, кор-

рекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

других). 

 Для данной категории учащихся разрабатываются и реализуются  профилактические  

программы, направленные на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружени-

ем; организовано межведомственное взаимодействие.  

С целью профилактической работы в гимназии приглашаются инспекторы ОМВД по 

Калачинскому району, которые проводят беседы, читают лекции, организовывают демонстра-

ции видеофильмов с дальнейшими комментариями по уголовной и административной ответ-

ственности за содеянные правонарушения, девиации поведения и другое.  

Одним из самых эффективных способов профилактики любых правонарушений считаем 

организованный досуг подростков, а именно участие их во внеурочной деятельности: интеллек-

туальных играх и квестах, тематических КВНах, спортивных соревнованиях и товарищеских 

встречах, социальных практиках, где в формате «равный обучает равного» старшеклассники 

организуют и проводят для учеников средних и младших классов воспитательные события.  

Общегимназическая конфе-

ренция 

Совет лидеров 

Лидер класса 

Временные группы 

Гимназист   

Творческие группы 

Постоянные группы  

Общегимназическая конфе-

ренция 
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Для детей, требующих особого внимания (ОВЗ), для слабоуспевающих учащихся прово-

дятся специальные курсы внеурочной деятельности и дополнительные занятия по ликвидации 

учебной неуспешности. Родителям таких учеников оказывается постоянная консультативная 

помощь. 

Модуль «Социальное партнерство» 

Современные социальные вызовы требуют   расширения социально-культурных контак-

тов,  в связи с чем гимназия выступает в качестве партнера учреждений, предприятий  и орга-

низаций не только города Калачинска, но и Омской области. На протяжении многих лет разви-

ваются партнерские отношения с ОАО «Механический завод «Калачинский»,   районной дет-

ской библиотекой, Центром  детского творчества, кукольным  театром, краеведческим музеем и 

другими  профессиональными сообществами нашего города.   Гимназия  активно сотрудничает 

с БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области»,  ГОУ ВПО «Омский педагоги-

ческий университет»,  БОУ «Лицей  №92» г. Омска, МБУ «Центр развития образования» г. Ка-

лачинска и др.  

 Представители организаций-партнеров часто являются участниками воспитательных 

событий гимназии, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспи-

тания и календарного плана воспитательной работы (Уроки наставничества, акции «Поделись 

своим знание», дни открытых дверей, государственные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и другие). На базе организаций-партнеров проводятся тематические классные ча-

сы, профориентационные встречи, мастер-классы (БУЗООО «Калачинская ЦРБ», Пожарная 

часть, налоговая полиция, детская библиотека и др). 

 
Модуль «Профориентация» 

 Цель профориентационной работы в гимназии - подготовка школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

 Данное направление работы  организуется разными специалистами от классного  руко-

водителя до  профориентатора. 

 Главные задачи  деятельности вышеуказанных участников образовательных отношений 

по профориентации учащихся:  

1. сформировать положительное отношение к труду;   

2. научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;  

3. научить соотносить требования, предъявляемые профессией и современным  рынком 

труда Омской области, с индивидуальными качествами; 

4. научить  анализировать  свои   возможности   и   способности, соотносить их с желания-

ми  (сформировать   потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей 

личности)    

Совместная деятельность учителей и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучаю-

щихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профес-

сиональных проб обучающихся. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, учитель актуализирует его профессиональ-

ное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную,  но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа в гимназии осуществляется через реализацию модулей, расписанных по уровням 

образования. Основными формами работы по данному направлению являются: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучаю-

щихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 
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- экскурсии в  учебные  заведения,  предприятия, учреждения и организации города, дающие 

обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях работы лю-

дей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в про-

фессиональные образовательные организации и организации высшего образования в очном и 

дистанционном режиме; 

- участие в отборочных  этапах  открытого  Регионального чемпионата  «Молодые  профессио-

налы»  (WorldSkills Russia) в  Омской области в  возрастной категории  «Юниоры» по предлага-

емым компетенциям; 

- участие в отборочном  этапе IV открытого  Регионального чемпионата  «Молодые  професси-

оналы»  (WorldSkills Russia) в  Омской области в  возрастной категории  «Юниоры» по компе-

тенции  «Преподавание в младших  классах» в рамках  регионального подпроекта  «Будущий 

учитель –  учитель будущего»; 

- участие в проведении мастер-классов и профпроб в Калачинском аграрно-техническом техни-

куме, детских садах города, Центре детского творчества, театре кукол «Сказка», налоговой ин-

спекции, органах системы надзора и судебной практики (прокуратура и суд); 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, направленных на выбор профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн–уроков финан-

совой грамотности по интересующим профессиям; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

«ПроекториЯ», онлайн-уроки финансовой грамотности; использование электронного ресурса 

«Атлас новых профессий», «Профнавигатор-55»; 

- участие в ежегодном профориентационном мероприятии «Электропоезд Знания»; 

- организация встреч со специалистами «Омского областного профцентра», проведение тести-

рования по выявлению профнаправленности учащихся в очном и онлайн-режиме, заполнение 

профориентационной карты учащихся, индивидуальное консультирование психолога и специа-

листа профцентра по результатам диагностики; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу гимназии, а также в рамках программ дополнительно-

го образования и  курсов внеурочной деятельности «Профессия твоего будущего», «Правовой 

час», «Мой выбор - медицина», «10 шагов к профессии», «Мир педагога»; курсы внеурочной 

деятельности «10 шагов к профориентации»  и «Мир педагога» ориентированы на педагогиче-

ские профессии; 

- оформление информационного стенда по профориентации «Твой выбор – твой успех» с целью 

ознакомления школьников с образовательными учреждениями среднего и высшего профессио-

нального образования Омской области и других регионов России, с проведением дней откры-

тых дверей; 

- совместная работа с родителями (законными представителями) учащихся: родительский  лек-

торий по теме «Роль семьи в правильном профессиональном самоопределении», родительские 

собрания «Как помочь ребенку сдать итоговую аттестацию и правильно определиться в буду-

щем». 

Вариативные модули 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формиро-

вание навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающих-

ся.  

 Пресс-центр гимназии является одним из важных средств информатизации всех сторон 

жизни гимназии. Пресс-центр гимназии создан в 2007 году и  состоит из гимназической газеты 

«ДОММ» (Добровольно Объединившись Можем Многое), радиостудии «School-FM» и теле-

студии «Галактика».  

За долгие годы работы гимназический пресс-центр, объединивший в себе все медийные 

объединения, выпустил не один десяток своих творческих продуктов. Это тематические радио-

передачи, посвященные юбилейным датам знаменитых людей и великих событий. Газета 
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«ДОММ» ежеквартально освещает все значимые и традиционные события, происходящие в 

гимназии. Телестудия «Галактика» работает в разных кино и видео жанрах. 

 Гимназическая газета «ДОММ». Газета «ДОММ» осуществляет свою деятельность 

через реализацию программы дополнительного образования, рассчитанную на 3 года обучения. 

Сегодня – это ученическое сообщество, состоящее из учеников разных классов. Благодаря обу-

чению по программе, учащиеся имеют возможность учиться брать интервью, фотографировать, 

заниматься макетированием страницы путем освоения электронных ресурсов, овладевать навы-

ками редакторской правки и верстки газеты. Статьи на определенные школьные темы пишутся 

юными журналистами для районной газеты «Сибиряк» на страничку «Сибирячок».  

 Радиостудия «School-FM». Благодаря наличию радиотехнических возможностей гимна-

зии, в учреждении создана гимназическая радиостудия. Целью радиостудии является освеще-

ние главных событий гимназии, проведение тематических радиопередач, приуроченных к ка-

лендарным праздникам нашей страны и юбилейным датам советских и российских писателей, 

поэтов ученых и известных личностей. Учащиеся готовят материалы и проводят радиопереда-

чи. Это позволяет им вырабатывать навык работы с текстом и отрабатывать навык публичных 

выступлений.  

  Телестудия «Галактика». С 2007 года в гимназии ведет работу детская телестудия, у 

истоков которой стояли родители гимназии – работники Калачинской телестудии «Омь». 

Работа телестудии осуществляется путем реализации трехгодичной программы 

дополнительного образования. Сегодня в телестудии обучаются ученики с 4 по 11 класс. 

Занятия в объединении позволят сформировать у каждого обучающегося  как технические 

навыки работы с видеокамерой и программами видеомонтажа, так и способствовать развитию 

интеллектуально-творческих способностей в процессе работы над созданием текстового 

сценария видеосюжета или видеофильма. В итоге работы в студии учащиеся учатся грамотно 

строить композицию кадра, овладевают навыками работы с компьютерной программой 

видеомонтажа,  овладевают навыком построения видеоряда. Количество видеосюжетов варьируется 

от 2-х до 6 за учебный год. Тематика фильмов разнообразна: от коротких видеозарисовок о 

красивых местах родного города до полнометражных документальных фильмах об учителях 

гимназии, ее достижениях, решениях проблемных вопросов и деятельности детских 

объединений гимназии. Жанры видеосюжетов многоплановы: детский юмористический 

журнал, спектакль, фильмы о лучших учителя и учениках гимназии, документальные фильмы 

об истории гимназии и другое. Результатами работы телестудии стали победные и призовые 

места региональных и всероссийских конкурсов и проектов.   

 

Модуль «Дополнительное образование» 

Обязательным компонентом гимназического образования является  дополнительное об-

разование детей.  

 Основными факторами, которые способствуют развитию дополнительного образо-

вания в гимназии являются: 

- территориальное расположение гимназии;  

- уровень развития дополнительного образования в гимназии; 

- методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 

руководителей; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса (наличие психолога, социального педагога, 

педагога-организатора, советника директора по воспитанию, учителей, прошедших курсовую 

подготовку по программам дополнительного образования детей); 

- материально-техническое обеспечение. 

      Дополнительное образование основывается на предоставлении широкого выбора про-

грамм для  ребенка  на основе спектра направлений детских объединений по интересам, воз-

можности  свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществ-

лению дополнительного образования  квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса. 
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Дополнительное образование ежегодно представлено пятью направленностями: физ-

культурно-спортивной, художественной, научно-технической, естественнонаучной и социаль-

но-гуманитарной.   

С целью стимулирования  социальной и творческой активности детей и молодежи, для 

совместной работы и общения, повышения медиа-компетенций учащихся реализуются про-

граммы «Акулы пера» и «Газета ДОММ». Занятия в театральной студии способствуют откры-

тию и развитию творческого потенциала школьников. Реализация программы по плаванию спо-

собствует развитию навыков здорового образа жизни. Программы социально-гуманитарной 

направленности направлены на развитие функциональной грамотности обучающихся.  

В 2021-2022 учебном году в гимназии был открыт центр образования естественнонауч-

ной и технологической направленностей «Точка роста». Цель создания центра - внедрение но-

вых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонауч-

ной и технологической направленностей. Центр «Точка роста» кроме осуществления образова-

тельной деятельности играет особую социальную роль, аккумулируя внутри себя ресурсы об-

щественного пространства для развития проектной деятельности, творческой и социальной са-

мореализации детей, педагогов  и родителей.  

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

 В гимназии с ноября 2020 года создан школьный спортивный клуб «Стимул» (далее 

ШСК), цель которого – организация и проведение спортивно-массовой работы в гимназии во 

внеурочное время. Руководит клубом учитель физической культуры Емельянова Ольга Бахтия-

ровна. Членом спортивного клуба может быть любой желающий ученик гимназии, имеющий 

медицинский допуск к занятиям физкультурой и спортом. У ШСК есть своя символика, девиз, 

традиции и правила. ШСК разработаны локальные документы, регламентирующие работу клу-

ба. На сайте образовательной организации имеется вкладка, на которой отражается вся дея-

тельность клуба и участие ее членов в мероприятиях различного уровня. Здесь можно найти 

разделы «Достижения в спорте», «Конкурсы, олимпиады», «Печатные издания, статьи», видео-

записи, программы и другое.  

 

Модуль «Школьный театр» 

С сентября 2006 г. в гимназии создана и действует театральная студия «Театральный 

вернисаж». Руководителем студии на протяжении многих лет является Коновалова Т.В., учи-

тель начальных классов. Детский школьный театр создан на основе результатов анкетирования 

учащихся и их родителей (законных представителей). Исследования, проведенные учащимися 

гимназии, наглядно показали, что создание детского театра просто необходимо. Театральная 

студия на протяжении многих лет способствует  нравственному, интеллектуальному и об-

щекультурному развитию не только юных артистов театра, но и его юных зрителей. Специфика 

театрального искусства создает особые предпосылки для формирования социально активной 

творческой личности, способной изменить мир и сделать его интереснее и добрее. За 17 лет ра-

боты театральной студии было представлено 25 театральных постановок, выпущено 5 составов 

театральных групп младшего школьного возраста, 3 состава среднего школьного возраста и 

один состав старшего школьного возраста. Результатом работы театральной студии гимназии 

стали многочисленные призовые и победные места коллектива в театральных фестивалях и 

конкурсах муниципального и регионального уровней, а также в номинациях за лучшие роли 

первого и второго плана, за лучшее режиссерское решение, за лучшую сценарную постановку и 

музыкальное оформление. На сайте гимназии создана вкладка «Театральный вернисаж», в ко-

торой отражена вся жизнь театральной студии. 

 

Модуль «Наставничество» 

 В соответствии с Планом  мероприятий («дорожной картой») внедрения целевой программы  

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в 
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том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися в гимназии с 2022-

2023 учебного года реализуются программы наставничества. Гимназией были выбраны две 

программы наставничества для обучающихся.  

 Программой наставничества социокультурного направления в форме «ученик – ученик» 

является программа «Дружба без границ». Ролевой моделью данной программы является мо-

дель «лидер – последователь». Реализация данной программы позволяет совершенствовать ра-

боту детского школьного самоуправления. Форма наставничества «ученик – ученик» позволяет 

привлекать в работу ученического самоуправления гимназии обучающихся, способных про-

явить себя в различных видах деятельности. Формат «равный обучает равного» давно прижился 

в гимназии. Так, в рамках социальных практик старшие школьники проводят для учеников 

средних и младших классов праздники, квесты, игры, спортивные мероприятия, КВН и другие 

воспитательные события, тем самым давая пример и обучая инициативе, эффективной комму-

никации и сотрудничеству.  В рамках реализации данной программы были проведены 

квест-игры для учащихся начальной школы «Движение – здоровье!» Учащиеся старших клас-

сов разрабатывали, готовили и проводили квест – игру. Участниками мероприятия стали учени-

ки 6-х и 4-х классов. Суть наставничества заключалась в том, что старшеклассники обучали 6-

классников алгоритму работы над созданием квеста, дальнейшей подготовки и проведения ме-

роприятий с учениками младших классов. Ежегодно старшеклассники проводят Новогодние 

праздники для детей начального, основного и среднего общего образования. Новой традицией 

стало проведение тематических КВНов. Благодаря такому наставничеству  раскрывается потен-

циал обучающихся, имеется возможность привлечь их к активной деятельности внутри школь-

ного коллектива, осуществляется комплексная поддержка обучающихся разных ступеней и 

форм обучения. 

 Программой компетентностно-ориентированного наставничества стала программа «Это 

интересно». При сохранении ролевой модели «лидер – последователь» изменилась форма 

наставничества – «учитель – ученик». Данная модель была реализована через участие гимнази-

стов в муниципальном чемпионате «Юные профессионалы» по компетенциям «Преподавание в 

младших классах» и «Учитель физической культуры». Данная модель реализуется на протяже-

нии пяти лет. Ученики гимназии становились призерами и победителями чемпионата. Под ру-

ководством опытных педагогов учащиеся разрабатывали, готовили и проводили фрагменты 

урока «Окружающий мир», показывали мастер-класс на занятии внеурочной деятельности и 

презентовали самостоятельный реализованный проект по воспитанию.  
Учебный 

год 

ФИ обучающегося ФИО наставника Результат участия 

2018-2019 Польских Никита, 

ученик 10 класса 

Квинт Галина Анато-

льевна, учитель 

начальных классов 

Участник  I межмуниципального 

Чемпионата «Юные профессиона-

лы»по компетенции «Учитель 

начальных классов» 

2019-2020 Юркова Софья, уче-

ница 10 класса 

Чернявская Маргарита 

Петровна, учитель 

начальных классов 

Призер  II муниципального Чемпио-

ната «Юные профессионалы» 

по компетенции «Преподавание в 

младших классах» (2 место) 

2020-2021 Сорокина Илона, уче-

ница 10 класса 

Коновалова Тамара 

Владимировна, учи-

тель начальных клас-

сов 

Участница  III муниципального Чем-

пионата «Юные профессионалы» 

по компетенции «Преподавание в 

младших классах» 

2022-2023 Фёдорова Юлия, уче-

ница 9 класса 

Квинт Галина Анато-

льевна, учитель 

начальных классов 

Победитель V муниципального Чем-

пионата «Юные профессионалы» по 

компетенции «Преподавание в млад-

ших классах» 

Зуев Михаил, ученик 

10 класса 

Емельянова Ольга 

Бахтияровна, учитель 

физической культуры 

Призер V муниципального Чемпиона-

та «Юные профессионалы» по компе-

тенции «Учитель физической культу-

ры» (II место) 
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Результаты реализации наставничества ролевой модели «учитель – ученик» подтвер-

ждают, что наставляемым необходима технология тьюторского сопровождения, которая заключает-

ся в сопровождении как в образовательном, так и в воспитательном пространстве для становления у 

него устойчивых познавательных мотивов, реализации личностных потребностей и интересов, само-

определения, осознанного и ответственного выбора жизненного пути.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

 Детское общественное объединение — это добровольное, самоуправляемое, некоммер-

ческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе, основными участниками которого 

являются граждане, достигшие 8 лет. В нашей гимназии такими объединениями на уровне СОО 

являются спортивный клуб «Стимул», детское объединение «РОСТОК». Деятельность этих 

детских объединений как составная часть социального движения, представляющая совместные 

действия детей и взрослых, объединена одной целью - накопление социального опыта, форми-

рование ценностных ориентаций и самореализация. 

 Деятельность детских объединений спортивный клуб «Стимул» и детское объединение 

«РОСТОК» прописана в отдельных модулях рабочей программы воспитания.  

   

2.3.3. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение. 

Для обеспечения эффективной воспитательной деятельности в гимназии укомплектован 

штат следующих сотрудников:  

На  сегодняшний день  в постоянном составе  коллектива гимназии работает 36 человек: 

административная команда – 4 (директор и 3 заместителя), педагогические  работники – 31 

(учителя - 28,  старший  вожатый – 1, педагог-организатор -1, социальный педагог -1),  библио-

текарь – 1.   

Высшее образование имеют 29 чел./ 81 %;  среднее  профессиональное - 7 чел./19% (трое 

получают высшее образование заочно). 

Доля  педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет  11% (4 чел.), в возрасте 

от 55 лет – 17% (6 чел.) 

23 классных руководителя  прошли курсовую подготовку по программе «Классное руко-

водство как особый вид педагогической деятельности».  

В  условиях  дефицита  педагогических  кадров  по классному руководству педагогиче-

ские работники (классные руководители) совмещают по 2 должности, выполняя функции  клас-

сного руководителя и одновременно преподавая школьные предметы в данных классах. 

В гимназии обучается 8 человек с ОВЗ: 4 обучающихся на уровне НОО и 4 – на уровне 

ООО. В связи с тем, что в гимназии нет узких специалистов, то психолого-педагогическую по-

мощь таким обучающимся и их родителям оказывают педагоги-психологи муниципальной 

службы социально-психологического сопровождения.  

При решении вопросов аддиктивного характера (деструктивное поведение) подростков 

гимназия привлекает инспектора по делам несовершеннолетних УМВД по Калачинскому райо-

ну Омской области. Инспектор не только проводит профилактическую работу с обучающимися, 

но и осуществляет совместный с классными руководителями патронаж места жительства обу-

чающихся и их родителей (законных представителей). Эффективно решаются многие вопросы 

как поведенческого, так и учебного характера на заседаниях Совета профилактики, на котором 

присутствуют обучающиеся разных классов вместе с родителями (законными представителя-

ми).  

 

 Нормативно-методическое обеспечение. 

Деятельность бюджетного общеобразовательного учреждения г. Калачинска Омской об-

ласти «Гимназия №1» регламентируют следующие нормативно – правовые документы: 
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 Лицензия на право оказания образовательных услуг, выдана Министерством образова-

ния Омской области 05.06.2014года, серия 55ЛО1 №0000597; 

 Свидетельство о государственной аккредитации, выдано Министерством образования 

Омской области 03.04.2014года, серия 55АА №000932; 

 Устав гимназии. 

  Все вышеперечисленные документы расположены на сайте учреждения. 

http://ou1.kalach.obr55.ru/ 

 Основная образовательная программа гимназии, включает в себя требования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Для реализации программ дополнительного образования в рамках соглашения о сотруд-

ничестве программы технической, социально-гуманитарной и художественной направленности 

реализуют педагоги дополнительного образования Центра детского творчества.  

Для реализации рабочей программы воспитания заключены договоры о сотрудничестве  

заключены со следующими учреждениями:  

 МБУ «Калачинский межпоселенческий историко-краеведческий музей»,  

 МБУ «Калачинский театр кукол «Сказка», МБУ «Городской дом культуры 

им.Ф.А.Мазуренко»,  

 МБУ «Центральная межпоселенческая библиотека Калачинского муниципального райо-

на»,  

 Бюджетное учреждение культуры Омской области «Музейно-выставочный комплекс 

«Моя история»,  

 Бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение Омской области «Кала-

чинский аграрно-технический техникум».  

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями. 

Наряду с основными образовательными программами начального, основного и среднего 

общего образования в гимназии реализуются адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. Но эти программы разработаны на уровне НОО и ООО. На уровне 

СОО таких детей в гимназии не обучается. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на актив-

ную жизненную позицию, инициативность, максимальное вовлечение обучающихся в совмест-

ную деятельность в  воспитательных целях.  
 В гимназии выстроена система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся. Способы поощрения обучающихся закреплены в основных 

документах гимназии – Порядке поощрения учащихся (приказ № 152 от 30.08.2014г.), в Поло-

жении о портфолио гимназиста (приказ № 18 от 27.01.2016г.).  

 Система  поощрения обучающихся состоит из нескольких элементов: 

- наградные документы, прописанные в Порядке поощрения учащихся; 

- рейтинг индивидуальных и коллективных достижений за учебный год; 

- торжественные праздники; 

- социальные практики; 

- публичность, открытость поощрений (информирование о награждении в социальных сетях); 

- наполнение культурно-эстетической среды гимназии; 

- присвоение званий. 

Наградные документы 

В гимназии применяются следующие формы поощрения: в п.3 Порядка поощрения уча-

щихся прописано: «За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, дости-

http://ou1.kalach.obr55.ru/
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жения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной дея-

тельности к обучающимся Учреждения могут быть применены следующие виды поощрений: 

 - объявление благодарности обучающемуся; 

 - направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающе-

гося; 

- награждение грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- сокращение учебного периода обучения в мае текущего года для обучающихся пере-

водных классов.  

Рейтинг индивидуальных и коллективных достижений за учебный год 

На протяжении многих лет  обучающиеся гимназии, проявляющие себя индивидуально и 

в команде по результатам внеурочной деятельности, получают документ либо право быть по-

ощренным определенным способом. К поощрительным и наградным  документам также отно-

сятся сертификаты, грамоты и дипломы, которые подписываются классным руководителем, за-

местителем директора по воспитательной работе или директором гимназии. Все индивидуаль-

ные образовательные достижения обучающихся и все необходимые сведения фиксируются в 

портфолио в течение учебного года (Положение о портфолио гимназиста, приказ № 18 от 

27.01.2016г.)  

Лучшие ученики гимназии получают возможность отдыхать на профильных сменах в 

ВДЦ «Орленок», «Океан», «Артек». 

 По окончании календарного года проводится рейтинг результатов участия классов в меро-

приятиях гимназического, муниципального, регионального и всероссийского уровней, и луч-

шие классы награждаются сладкими подарками, а также наборами канцелярской продукции и 

сертификатами на получение сладкого пирога для класса от гимназической столовой.  

В практике работы классных руководителей имеется система поощрений «Индульген-

ция», которая позволяет успешным ученикам получить особый бонус по окончании учебной 

четверти, а слабых учеников мотивирует на повышение учебной мотивации. 

Торжественные праздники 

По окончании учебного года лучшие портфолио учеников представляются обучающи-

мися на итоговом празднике «Фестиваль портфолио». Это яркое событие, на котором в разных 

формах ребята представляют свои достижения за прожитый учебный год. 

 Большим воспитательным потенциалом обладают торжественные чествования и общегимна-

зические линейки гимназистов, призеров и победителей различных конкурсов, состязаний, 

олимпиад, спортивных соревнований и фестивалей.  

 Социальные практики 

Лучшие ученики гимназии являются ведущими значимых воспитательных мероприятий, 

таких как праздники первого и последнего звонка, Посвящение в гимназисты, торжественные 

линейки, приуроченные к памятным датам и важным историческим событиям, фестиваль 

Портфолио и другим.   

 Публичность, открытость поощрений 

 Поздравления участникам, призерам и победителям конкурсов, соревнований, олимпиад ре-

гулярно выставляются на сайт гимназии, на платформу Дневник.ру и в социальную сеть вКон-

такте. Кроме того, поздравления оформляются в печатном виде на стенде первого этажа гимна-

зии.  

Информация о лучших учениках гимназии публикуется один раз в два года в печатном 

сборнике «ЛИК гимназии».  

 Наполнение культурно-эстетической среды гимназии 

Портреты гимназистов – отличников учебы, победителей и призеров предметных олим-

пиад, научно-практических конференций, творческих конкурсов, спортивных и интеллектуаль-

ных соревнований и состязаний, активистов детского движения расположены на фотогалерее 

второго этажа.  

 Присвоение званий  
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 На протяжении нескольких лет в гимназии существует  традиция присвоения звания «Гимна-

зист года». Это звание присваивается самым достойным ученикам, которые внесли вклад в раз-

витие образовательного учреждения. Номинанты звания удостаиваются стипендии образова-

тельной организации, а фотография номинанта имеет честь находиться на главной странице 

гимназического сайта в течение учебного года.  

 Честью выносить  штандарт с эмблемой гимназии на торжественных линейках, открытиях 

фестивалей и конкурсов, муниципальных и региональных спортивных соревнованиях удостое-

ны только лучшие ученики гимназии – отличники учебы, призеры и победители предметных 

олимпиад и лауреаты научно-практических конференций школьников. 

  Учащимся гимназии, принявшим участие в чемпионатах «Юные профессионалы» по компе-

тенции «Учитель начальных классов», присваивается статус «Ассистент учителя». 

 Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. Благотворительная 

поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материаль-

ной поддержке проведения в гимназии воспитательных дел, мероприятий, проведения вне-

школьных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направлен-

ности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогиче-

ских работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том чис-

ле из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу гимна-

зической жизни, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представите-

лями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в гимназии. 
 

Анализ воспитательного процесса в гимназии  

Анализ воспитательного процесса в гимназии осуществляется в соответствии с целе-

выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне начального общего образования, установленными ФГОС СОО. Основным методом ана-

лиза воспитательного процесса в гимназии является ежегодный самоанализ воспитательной ра-

боты с целью выявления основных проблем и последующего их решения. Планирование анали-

за воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада гимназии, ее тради-

ций, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогиче-

скими работниками, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результа-

тов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственностьза результаты личностного  развития обучающихся ориенти-

рует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного социального  

воспитания, в котором гимназия  участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации, и саморазвития. 

            Основными направлениями анализа воспитательного процесса гимназии являются 

направления, прописанные в Рабочей программе воспитания. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением на педагогическом совете. Основным 

способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обу-
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чающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: какие новые про-

блемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу; какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятельно-

сти обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и лич-

ностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников являются анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителя-

ми совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководи-

телей или педагогическом совете. 

Наибольшее внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализа-

ции проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; создания и поддержки предмет-

но-пространственной среды; взаимодействия с родительским сообществом; деятельности уче-

нического самоуправления; деятельности по профилактике и безопасности; реализации потен-

циала социального партнёрства; деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Они сформулированы в виде предложений: 

1. В рамках внеурочной деятельности учителям-предметникам и классным руководите-

лям разработать краткосрочные курсы внеурочной деятельности, мотивирующие учеников на 

развитие глобальных компетентностей, на профессиональную ориентацию и популяризацию 

педагогических профессий. 

2. Классным руководителям выстраивать воспитательную работу с включением воспита-

тельных событий, работающих на сплочение детского коллектива, социализацию каждого уче-

ника с целью его адаптации в разных социальных группах, его профессиональную ориентацию 

с привлечением специалистов.  

3. Учителям физической культуры и классным руководителям продолжать пропаганди-

ровать здоровый образ жизни, а также активизировать внеурочную деятельность для повыше-

ния мотивации учащихся при сдаче нормативов  ФСК  «ГТО».  

4. Классным руководителям активизировать родителей по включению их в воспитатель-

ные события с классом.  

5. Советнику по воспитанию, педагогу-организатору и старшему вожатому активизиро-

вать деятельность ученического самоуправления, обновить деятельность гимназических СМИ, 

актуализировать и повысить активность участия гимназистов в мероприятиях РДШ.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1 Общие положения 
Программа коррекционной работы (далее - ПКР) реализуется для обучающихся с труд-

ностями в обучении и социализации при освоении ООП СОО.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении ООП СОО определяются адаптирован-

ной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилита-

ции инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адап-

тированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими уров-

нями образования (начальным, основным); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с трудностями в обучении и социализации при освоении ООП СОО. 
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Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной систе-

мы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения ООП СОО на основе компенсации имеющихся наруше-

ний и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной компетентности, раз-

вития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помо-

щи при освоении ООП СОО;  

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных усло-

вий для получения среднего общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровожде-

ния обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплекс-

ной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социали-

зации.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образова-

нию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освое-

ния основных образовательных программ основного общего образования, необходимых школь-

никам с трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основ-

ного общего образования: программой формирования универсальных учебных действий, про-

граммой воспитания и социализации обучающихся. 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обу-

чающихся. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерыв-

ность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации.  

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип 

предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог). 
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2.4.2.  Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию лиц, жизнедея-

тельность которых характеризуется какими-либо ограничениями или отсутствием способности 

осуществлять деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными для человека 

данного возраста. Это понятие характеризуется чрезмерностью или недостаточностью по срав-

нению с обычным в поведении или деятельности, может быть временным или постоянным, а 

также прогрессирующим и регрессивным. 

          В основе педагогической классификации таких нарушений лежит характер особых обра-

зовательных потребностей детей с нарушениями в развитии и степень нарушения. 

Различают следующие категории детей с нарушениями в развитии: 

1)дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

3) дети с нарушениями речи; 

4) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

5) дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

7) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

8) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений). 

          

 В гимназии, в настоящее время, дети данных нозологий нет.  

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, необходимых для 

оптимальной реализации когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых возможностей 

ребенка с ОВЗ в процессе обучения. 

            

2.4.3.  Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы 

1) Диагностическая работа обеспечивает выявление детей с трудностями в обучении 

и социализации при освоении ООП СОО, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения.  

Диагностическая работа включает:  

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с труд-

ностями в обучении и социализации при освоении ООП СОО;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики пси-

хического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обу-

чении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-

педагогической помощи в условиях гимназии; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучаю-

щегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обуча-

ющегося;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обуча-

ющихся;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;  

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных по-

требностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также со-

здания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребно-

стям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ среднего 

общего образования, включая программу коррекционной работы. 
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2) Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в фи-

зическом и (или) психическом развитии детей  в условиях гимназии; способствует форми-

рованию универсальных учебных действий у обучающихся. 

   Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и со-

циализации в условиях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обу-

чения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обуче-

нии и социализации;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обуче-

ния и социализации;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и коммуникативной сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения 

ими образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, по-

требностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных 

трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и раз-

витие психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при пере-

ходе на уровень среднего общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен-

ных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.  

 

3) Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с трудностями в обучении и социализации в условиях образовательного про-

цесса и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями 

в обучении и социализации;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие-

мов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося;  
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 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободно-

му и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

 

4) Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

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

представителями), педагогическими работниками. 

   Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

трудности в обучении и социализации), их родителям (законным представителям), педагогиче-

ским работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса;  

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и ро-

дителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенно-

стей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные мероприятия Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи  

мероприятий  

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - повы-

шение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптикопространственных нару-

шений, общей и мелкой моторики.  

Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и 

т.д.  

Содержание  

коррекционных 

мероприятий 

Развитие основных 

мыслительных опера-

ций. Развитие различ-

ных видов мышления. 

Расширение представ-

лений об окружающем 

мире и обогащение 

словаря 

Совершенствование 

движений и сенсомо-

торного развития. 

Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности.  

Расширение пред-

ставлений об окружа-

ющем мире и обога-

щение словаря. Разви-

тие речи, овладение 

техникой речи. Разви-

тие различных видов 

мышления 

Коррекция нарушений в  

развитии эмоционально-

личностной сферы.  

Расширение представле-

ний об окружающем мире 

и обогащение словаря. 

Развитие речи, овладение 

техникой речи.  

Развитие различных видов 

мышления. Совершен-

ствование движений и 

сенсомоторного развития 

Формы работы игровые ситуации, 

упражнения, задачи;  

коррекционные приемы 

и методы обучения; 

элементы изотворче-

ства, хореографии; ин-

дивидуальная работа; 

внеклассные занятия;  

кружки и спортивные 

секции; индивидуаль-

но ориентированные  

занятия; культурно-

массовые мероприя-

тия индивидуальная 

консультации специали-

стов;  

корригирующая гимнасти-

ка и ЛФК; посещение 

учреждений дополнитель-

ного образования (творче-

ские кружки, спортивные 
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использование разви-

вающих программ 

спецкурсов;  

контроль межличност-

ных взаимоотношений;  

дополнительные зада-

ния и помощь учителя 

 

 

работа; гимназические  

праздники;  

экскурсии и ролевые 

игры; литературные 

вечера;  

социальные проекты;  

субботники; коррек-

ционные занятия 

секции); поездки, путеше-

ствия, походы, экскурсии; 

общение с родственника-

ми;  

общение с друзьями 

 

 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и педаго-

гическая характеристи-

ка основного учителя, 

оценка зоны ближай-

шего развития обуча-

ющегося 

Обследования специ-

алистами гимназии 

(психолог, логопед, 

дефектолог) 

Медицинское обследова-

ние,  

заключение психолого-

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование разви-

вающих программ 

учебных курсов.  

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация коррек-

ционных занятий, ин-

дивидуально ориенти-

рованных занятий; 

занятия со специали-

стами, соблюдение 

режима дня, смены 

труда и отдыха, пол-

ноценное питание 

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной  

деятельности на эмоцио-

нальную и двигательную, 

изотворчество, хореогра-

фия, логоритмика, занятия 

ЛФК, общее развитие обу-

чающегося, его кругозора, 

речи, эмоций и т.д. 

Профилактиче-

ская направлен-

ность 

Систематические ва-

леопаузы, минуты от-

дыха, смена режима 

труда и отдыха; сооб-

щение обучающемуся 

важных объективных 

сведений об окружаю-

щем мире, предупре-

ждение негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена интеллектуаль-

ной деятельности на 

эмоциональную и  

двигательную и т.п., 

контакты со сверст-

никами, педагогами 

гимназии 

Социализация и интегра-

ция в общество обучаю-

щегося. Стимуляция об-

щения обучающегося.  

Посещение занятий в си-

стеме дополнительного 

образования по интересу 

или формировать через 

занятия его интересы.  

Проявление родительской 

любви и родительских 

чувств, заинтересован-

ность родителей в делах 

обучающегося 

Развивающая  

направленность 

Использование учите-

лем элементов коррек-

ционных технологий, 

специальных программ, 

проблемных форм обу-

чения, элементов кор-

рекционно-

развивающего обуче-

ния 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных  

коррекционных заня-

тий, занятия с психо-

логом, соблюдение 

режима дня 

Посещение учреждений  

культуры и искусства, вы-

езды на природу, путеше-

ствия, чтение книг, обще-

ние с разными людьми, 

посещение спортивных 

секций, кружков и т.п. 

Ответственные за  

индивидуально -

ориентированные 

мероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники  

Педагог-психолог  

 

Родители  (законные пред-

ставители) 

Педагог-психолог  

Медицинские работники  

Педагоги дополнительного 

образования 
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Этапы реализации программы. 

  Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность со-

здают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап Результат 

1. Сбор и анализ инфор-

мации (информационно - 

аналитическая деятельность) 

оценка контингента обучающихся для учета особенностей разви-

тия детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответ-

ствия требованиям программно-методического обеспечения, мате-

риально-технической и кадровой базы организации 

2. Планирование, орга-

низация, координация (орга-

низационно - исполнитель-

ская деятельность) 

особым образом организованный образовательный процесс, име-

ющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, разви-

тия, социализации рассматриваемой категории детей 

3. Диагностика коррекци-

онно-развивающей образо-

вательной среды (контрольно 

- диагностическая деятель-

ность) 

констатация соответствия созданных условий и выбранных кор-

рекционно-развивающих и образовательных программ особым об-

разовательным потребностям ребенка 

4. Регуляция и корректи-

ровка (регулятивно - кор-

ректировочная деятель-

ность) 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы 

 

2.4.4. Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся  с трудностями в обучении и социализации при освоении ООП СОО 

Под психолого-педагогическим сопровождением понимается не просто сумма разнооб-

разных методов коррекционно-развивающей, профилактической, реабилитационной работы с 

учащимися, а именно комплексная деятельность специалистов, направленная на решение задач 

развития, обучения, воспитания и социализации детей.  

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. В основе сопро-

вождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности возникшей проблемы; ин-

формация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения.  

   Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя:  

- работу психолого-педагогического консилиума;  

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;  

- оказание психологической, логопедической помощи детям;  

- организация индивидуальных педагогических маршрутов;  

- организация педагогического взаимодействия.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют учитель-

дефектолог, педагог-психолог, классный руководитель, учитель-предметник, социальный педа-

гог. В рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательных отношений  

составляет план работы по сопровождению обучающихся.  

В системе работы выделяют следующие формы:  

– проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями (законными пред-

ставителями): тематические беседы, посещение квартир, подготовка рекомендаций, характери-

стик;  

– проведение малых педагогических советов, консилиумов;  

– ведение карт наблюдений динамики учебных возможностей учащегося;  

– посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбереже-

ния;  
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– разработка методических рекомендаций учителю;  

– анкетирование учащихся, диагностика;  

– обследование обучающихся  по запросу родителей.  

Содержание и формы работы в данном направлении следующие: 

– наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности;  

– совместная работа всех участников образовательного процесса: учителя-предметника, 

педагога - психолога, социального педагога, представителей администрацией гимназии, роди-

телей (законными представителями);  

– составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи мето-

дов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка;  

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психоло-

гом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их лик-

видации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекцион-

ной работы;  

– контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

– формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся чувствовал себя комфортно;  

– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов учащихся, их общее развитие.  

   

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материа-

ла; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; 

для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др. 

 

Диагностический модуль психолого-педагогического сопровождения  

Задачи  Планируемые 

 результаты  

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия  

Ответственные  

Психолого-педагогическая диагностика 

Выявление детей  с 

трудностями в 

обучении и социа-

лизации 

Создание банка данных обу-

чающихся, нуждающихся в 

специализированной помо-

щи. Формирование характе-

ристики образовательной 

ситуации в гимназии 

Наблюдение, логопедиче-

ское и психологическое 

обследование;  

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами  

Заместитель ди-

ректора по УР  

Педагог-

психолог  

Учитель-

дефектолог  

Диагностика  

детей с трудностя-

ми в обучении и 

социализации 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании диагностиче-

ской информации специали-

стов разного профиля, со-

здание диагностических 

"портретов" детей  

Диагностика  

Заполнение диагностиче-

ских документов специа-

листами (Речевой карты, 

протокола обследования, 

диагностической карты)  

Педагог-

психолог  

Учитель-

дефектолог  

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в обу-

чении.  

Выбор индивидуальной об-

разовательной траектории  

Подбор коррекционной 

программы (программы 

развития)  

Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед  

Классный руко-

водитель  
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Социально – педагогическая диагностика 

Определение уров-

ня организованно-

сти ребенка; уров-

ня знаний по пред-

метам  

Получение объективной ин-

формации об организованно-

сти ребенка, умения учиться, 

особенностей личности, 

уровня знаний по предметам  

Анкетирование, наблюде-

ние во время занятий, бе-

седа с родителями, посе-

щение семьи. Составление 

характеристики  

Классный  

руководитель  

Социальный 

 педагог  

 

Коррекционно-развивающий модуль психолого - педагогического сопровождения 

Задачи  Планируемые  

результаты  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия  

Ответственные  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение детей с 

трудностями в 

обучении и социа-

лизации 

Планы, программы  Адаптировать образовательную 

программу по предмету.  

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

план коррекционной работы 

для детей «группы риска».  

Осуществление педагогическо-

го мониторинга достижений 

обучающегося  

Классный руко-

водитель, учи-

теля-

предметники  

Обеспечить пси-

хологическое со-

провождение де-

тей с трудностями 

в обучении и соци-

ализации 

Позитивная динами-

ка развиваемых па-

раметров  

Формирование групп для кор-

рекционной работы.  

Составление расписания заня-

тий.  

Проведение коррекционных за-

нятий.  

Отслеживание динамики разви-

тия ребенка  

Заместитель ди-

ректора по УР  

Педагог-

психолог  

Учитель-

дефектолог  

Лечебно – профилактическая работа  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья детей с труд-

ностями в обуче-

нии и социализа-

ции 

Позитивная динами-

ка развиваемых па-

раметров  

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми «группы 

риска».  

Внедрение здоровьесберегаю-

щих технологий в образова-

тельный процесс.  

Организация и проведение ме-

роприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здо-

ровья и формирование навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни.  

Учителя-

предметники  

Медицинский 

работник  

Социальный пе-

дагог  

 

Консультативный модуль психолого-педагогического сопровождения 

Задачи  Планируемые резуль-

таты  

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия  

Ответственные  

Консультирование педаго-

гических работников  

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. мате-

риалы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации  

Специалисты 

ППк 

Консультирование обуча-

ющихся по выявленным 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. мате-

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

Специалисты 

ППк 
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проблемам, оказание пре-

вентивной помощи  

риалы  ские консультации  

Консультирование родите-

лей по вопросам обучения 

и воспитания  

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. мате-

риалы  

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации  

Специалисты 

ППк 

 

Информационно – просветительский модуль психолого-педагогического сопровождения 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Информирование родителей (за-

конных представителей) по меди-

цинским, социальным, правовым 

и другим вопросам  

Организация рабо-

ты семинаров, ро-

дительских собра-

ний, тренингов, 

информационных 

стендов и др.  

Информационные 

мероприятия  

Специалисты ППк 

Психолого-педагогическое про-

свещение педагогических работ-

ников по вопросам развития, обу-

чения и воспитания детей с труд-

ностями в обучении и социализа-

ции 

Организация мето-

дических меропри-

ятий  

Информационные 

мероприятия  

Специалисты ППк 

 

Мониторинг динамики развития детей 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении Программы основного  

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет гимназический 

психолого-педагогический консилиум, деятельность которого регламентируется "Положением 

о психолого-педагогическом консилиуме гимназии". 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития учащихся с трудностями в обучении и социализации 

и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следу-

ющего этапа обучения. Другая задача  консилиума — выбор дифференцированных педагогиче-

ских условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, по-

вышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмо-

ционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 

 

Корректировка коррекционных мероприятий 
Целью коррекционной работы в рамках данной программы является обеспечение свое-

временной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции не-

достатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с трудностями в обучении 

и социализации, детей-инвалидов.  

На этапе осуществления практической реализации программы коррекционной работы 

каждый из специалистов работающий с ребенком решает поставленные перед ним задачи и ис-

пользует свои приемы. Так психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий исполь-

зует следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощ-

рение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, при-
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витие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического раз-

вития и пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. 

Коррекционная работа с обучающимися, имеющими трудности в обучении и социализа-

ции осуществляется также в рамках Рабочей программы воспитания.                  

По завершению и в ходе выполнения коррекционных мероприятий осуществляется ана-

лиз работы, по результату которого вносятся коррективы в коррекционные программы.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с трудностями в 

обучении и социализации планируемых результатов освоения Программы основного общего 

образования. 

 

2.4.5.  Механизмы реализации Программы коррекционной работы среднего общего 

образования 

Коррекционная работа в гимназии реализуется в учебной и внеучебной деятельности.  

Коррекционная работа реализуется при освоении содержания ООП СОО. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с по-

мощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специали-

стами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентиро-

ванным коррекционным программам.  

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционных курсов: «Кор-

рекционно-развивающие занятия психокоррекционные (психологические и дефектологиче-

ские)» и коррекционный курс «Логопедические занятия», а также предусматривает возмож-

ность проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может 

возникнуть в следующих случаях: 

 потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после дли-

тельной болезни; 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные 

на помощь в трудной жизненной ситуации; 

 коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции индивидуальных 

личностных нарушений/акцентуаций; 

 коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем по преодо-

лению индивидуальных образовательных дефицитов; 

 и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально ориенти-

рованной, коррекционно-развивающей помощи. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по про-

граммам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьни-

ков.  

(Программы дополнительного образования представлены в Приложении к Программе основно-

го общего образования). 

Для развития потенциала обучающихся с трудностями в обучении и социализации спе-

циалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с трудностями в обучении и со-

циализации осуществляется педагогами гимназии, по необходимости сопровождается дистан-

ционной поддержкой.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабо-

чих коррекционных программ, путем взаимодействии разных педагогов (учителя, социального 

педагога, педагога дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учи-

тель-дефектолог), педагога-психолога.   
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Взаимодействие включает в себя следующее:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

 

2.4.5. Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

 обеспечиваются дифференцированные условия (оптимальный режим 

учебных нагрузок);  

 обеспечиваются психолого-педагогические условия (коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса;  

 учтены индивидуальные особенности и особые образовательные, соци-

ально-коммуникативные потребности обучающихся;  

 соблюдается комфортный психоэмоциональный режим;  

 используются современные педагогические технологии, в том числе 

информационные, для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

 проходит развитие коммуникативных компетенций, необходимых для 

жизни человека в обществе, на основе планомерного введения в более 

сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, 

социальных контактов с другими людьми; 

 обеспечиваеся активное сотрудничество обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащается их социальный опыт, проходит активизация вза-

имодействия с разными партнерами по коммуникации за счет расширения 

образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

 обеспечиваются специализированные условия (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные образо-

вательные потребности обучающихся;  

 используются специальные методы, приемы, средства обучения;  

 обеспечивается участия всех обучающихся гимназии в проведении вос-

питательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

 обеспечиваются здоровьесберегающие условия (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обу-

чающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм) 

Программно-

методическое 

обеспечение 

 реализуются рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности,  

 используется диагностический и коррекционно-развивающий инстру-

ментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельно-

сти учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и 

др.  

 реализуются программы коррекционных курсов 

Кадровое 

обеспечение 
 осуществляется коррекционно-развивающая работа педагогами, имею-

щими специализированное образование, и(или) прошедшими обязательную 

курсовую профессиональную подготовку; 

 на постоянной основе осуществляется подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации работников гимназии, занимающихся решением 

вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализа-

ции.  

 проводится методическая работа с педагогическими работниками гимна-
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зии по вопросам обучения  школьников с трудностями в обучении и социа-

лизации, об их индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 в гимназии создана материально-техническая база, позволяющая обеспе-

чить адаптивную и коррекционно-развивающую среду, в том числе надле-

жащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения гимназии и организа-

цию их пребывания и обучении 

Информационное 

обеспечение 
 реализуются (по необходимости) дистанционная форма обучения с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных техноло-

гий 

 обеспечен доступ обучающимся, родителям (законным представителям), 

педагогам к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, методическим пособиям по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и ви-

деоматериалам 

 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развива-

ющей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитываю-

щей особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизи-

ческого развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне обще-

го образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечива-

ющей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа-

там, определенным ФГОС СОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которая предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающими-

ся всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

            В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление обучающихся «группы риска», 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение 

учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения 

гиперактивными детьми); 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с Про-

граммой основного общего образования; 

 проектирование индивидуальных образовательных программ по социализации и профессио-



97 
 

нальному самоопределению подростков; 

 профессиональное самоопределение подростков (после 11 класса). 

 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные груп-

пы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отража-

ются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативно-

сти и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивиду-

альных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на со-

трудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты – овладение содержанием ООП СОО (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных особенностей разных категорий школьников 

с трудностями в обучении и социализации; индивидуальные достижения по отдельным учеб-

ным предметам. 

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего объема 

учебного курса, дисциплины образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Учащиеся с индивидуальными 

особенностями разных категорий аттестуются только по предметам своего индивидуального 

учебного плана. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание ООП СОО текущего учебного 

года, на основании положительных результатов, переводятся в следующий класс. 

   Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

Учебный план среднего общего образования гимназии определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, опре-

деляет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего 

общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

      Учебный план гимназии обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет об-

щие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и орга-

низации образовательной деятельности. Обучение в гимназии ведется на русском языке. 

      Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. Объём обязательной части программы среднего общего 

образования составляет 60%, а объём части, формируемой участниками образовательных от-

ношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 40 % от общего объёма.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего об-

разования составляет 2 года. Режим занятий установлен в соответствии с санитарными прави-

лами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г №28, с нормами СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания".   

10-11 классы занимаются в режиме 6-дневной учебной недели в соответствии с режимом 

работы гимназии. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Общая трудоемкость учебного 

плана среднего общего образования составляет 2482 часа за 2 года обучения (что соответствует 

требованиям ФГОС СОО).  

Таблица 1 

Трудоемкость учебного плана среднего общего образования  

10 класс 11 класс 

год неделя год неделя 

1258 37 1224 36 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана среднего общего образования опре-

делена в соответствии с используемыми программами (программно-методическое обеспечение 

учебного плана согласно федеральному перечню учебников приказ Минпросвещения России). 

 

Учебный план профиля обучения  должен  содержать: 

 не менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»)  

  предусматривать изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области; 

 изучение родного языка и родной литературы, а также второго иностранного языка 

осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта;  

 выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 

образовательной организации.  

 

Для формирования учебного плана профиля необходимо: 

1. Определить профиль обучения.  
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2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом уровне. 

Включить не менее двух учебных предметов на углубленном уровне, которые будут определять 

направленность образования в данном профиле. 

3. Дополнить учебный план индивидуальным проектом.  

4. Завершить формирование учебного плана профиля дополнительными учебными предметами, 

курсами по выбору обучающихся. 

 

Примерные варианты учебных планов профилей 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятель-

ности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего необходимо 

изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Характеристика профилей обучения 

№ 

п\п 

Наименование 

профиля 
Характеристика 

Предметные области для выбо-

ра предметов на углубленном 

уровне и дополнительные курсы 

1 Технологический 

профиль 

ориентирован на производственную, ин-

женерную и информационную сферы дея-

тельности 

 «Математика и информати-

ка» и «Естественно-научные 

предметы» 
2 Естественнона-

учный профиль  

ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии, сельское 

хозяйство и др. 

 «Естественнонаучные пред-

меты» 

3 

Гуманитарный 

профиль  

ориентирует на такие сферы деятельности, 

как педагогика, психология, обществен-

ные отношения и др. 

 «Русский язык и литература», 

«Общественнонаучные пред-

меты» и «Иностранные язы-

ки» 
4 Социально-

экономический 

профиль  

ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и эконо-

микой, с обработкой информации, с таки-

ми сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финанса-

ми и др. 

«Математика и информати-

ка», «Общественнонаучные 

предметы» 

5 Универсальный 

профиль  

ориентирован, в первую очередь, на обу-

чающихся, чей выбор «не вписывается» в 

рамки профилей 

Любые 2 предмета, изучаемые на 

углубленном уровне 

 

Особенности распределения перечня курсов. 

Распределение образовательной деятельности учащихся среднего общего образования 

осуществляется по обязательным предметным областям: 
- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык и родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык); 

- общественные науки (история, обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, информатика); 

- естественные науки (физика, биология, химия, астрономия); 

- физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (физическая куль-

тура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Особенности содержания, форм организации образовательной деятельности при реали-

зации обязательной части ООП средствами учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего общего обра-

зования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, формиру-

емая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обу-

чающихся. 
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В условиях набора двух 10 классов в 2023--2024 учебном году реализуется два профиля 

обучения: естественнонаучный и социально-экономический.  

Учебный план независимо от профиля обучения предусматривает изучение не менее двух учеб-

ных предметов на каждом профиле обучения, определенных ФГОС СОО, а также определяет 

перечень обязательных учебных предметов независимо от профиля, изучаемых на базовом 

уровне.  

Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО предусмотрены часы (2 

час в неделю в 10 классе) на выполнение учащимися индивидуального проекта. Индивидуаль-

ный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбран-

ной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой из-

бранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, со-

циальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающи-

мися в течение одного года в 10 классе. 

          При реализации учебного плана естественнонаучного, социально-экономического профи-

лей количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час реализуется за счет ча-

сов внеурочной деятельности. 

 

Особенности реализации содержания, форм организации образовательной деятельности 

при реализации части ООП, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, пред-

ставлена учебными курсами.  

Для естественнонаучного профиля учащимся предложены следующие учебные курсы: 

Практикум по русскому языку, Практикум по алгебре, Практическая геометрия, Вопросы прак-

тической химии и биологии (естественнонаучная грамотность), Практикум по физике. 

Для социально-экономического профиля учащимся предложены следующие учебные кур-

сы: Практикум по русскому языку, Практикум по информатике, Глобальные компетенции, Гло-

бальные компетенции, Искусство (МХК). 

Из перечня учебных курсов, представленных в учебном плане 10-11 класса, учащиеся 

имеют право выбора курса. В связи с этим для обучающихся составляются индивидуальные 

учебные планы. На основании ст.34 п. 5 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» индивидуальные учебные планы учащихся 10 классов различаются итого-

вым количеством часов. На одного обучающегося количество учебных занятий за 2 года прихо-

дится не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не менее 32 и не более 37 часов в неделю), что 

соответствует ООП СОО гимназии. 

 
Учебный план  

естественнонаучный профиль  

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты 

Уровень 

изучения/ 

дополни-

тельный 

предмет, 

курс по 

выбору  

Количе-

ство часов 

за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Коли-

чество 

часов в 

год 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

 литература 

Русский язык Б 136 2 68 2 68 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 204 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра и нача-

ла математиче-

ского анализа 

Б 170 2 68 3 102 

Геометрия Б 102 2 68 1 34 

Вероятность и Б 68 1 34 1 34 
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статистика 

Информатика Б 68 1 34 1 34 

Естественнона-

учные предметы 

Физика Б 136 2 68 2 68 

Химия У 204 3 102 3 102 

Биология У 204 3 102 3 102 

Общественнона-

учные предметы 

История Б 136 2 68 2 68 

Обществознание  Б 136 2 68 2 68 

География Б 68 1 34 1 34 

Физическая 

культура, осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая  

культура 

Б 136 2 68 2 68 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

Б 68 1 34 1 34 

 

Индивидуаль-

ный проект 

 68 2 68 - - 

ИТОГО 2142 32 1088 30 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные  курсы 

по выбору 

Практикум по 

русскому языку 

УК 68 1 34 1 34 

Практикум по 

алгебре 

УК 68 1 34 1 34 

Практическая 

геометрия 

УК 68 1 34 1 34 

Практикум по 

физике 

УК 68 1 34 1 34 

Вопросы прак-

тической биоло-

гии и химии 

(естественнона-

учная грамот-

ность) 

УК 68 1 34 1 34 

Итого:  2482 37 1258 36 1224 

Предельно допустимая аудитор-

ная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требова-

ния СанПиН) 

 

2516 
37  

 
 37  

 

Учебный план   

социально-экономический профиль  

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты 

Уровень 

изучения/ 

дополни-

тельный 

предмет, 

курс по 

выбору  

Количе-

ство ча-

сов за 2 

года 

обуче-

ния 

10 класс 11 класс 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Количе-

ство ча-

сов в год 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Количе-

ство часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

 литература 

Русский язык Б 136 2 68 2 68 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 204 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра и нача-

ла математиче-

ского анализа 

У 272 4 136 4 136 

Геометрия У 204 3 102 3 102 
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Вероятность и 

статистика 

У 68 1 34 1 34 

Информатика Б 68 1 34 1 34 

Естественнона-

учные предметы 

Физика Б 136 2 68 2 68 

Химия Б 68 1 34 1 34 

Биология Б 68 1 34 1 34 

Общественнона-

учные предметы 

История Б 136 2 68 2 68 

Обществознание  У 272 4 136 4 136 

География Б 68 1 34 1 34 

Физическая 

культура, осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая  

культура 

Б 136 2 68 2 68 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

Б 68 1 34 1 34 

 

Индивидуаль-

ный проект 

 68 2 68 - - 

ИТОГО 2176 33 1122 31 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные  курсы 

по выбору 

Практикум по 

русскому языку 

УК 68 1 34 1 34 

Практикум по 

информатике 

УК 68 1 34 1 34 

Практикум по 

истории 

УК 34 0 0 1 34 

Глобальные 

компетенции 

УК 68 1 34 1 34 

Искусство 

(МХК) 

УК 68 1 34 1 34 

Итого:  2482 37 1258 36 1224 

Предельно допустимая аудитор-

ная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требова-

ния СанПиН) 

 

2516 
37  

 
 37  

 

Организация  промежуточной аттестации учащихся. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям. Предметы 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам года.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе года. Формы и поря-

док проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10-11 классах в конце каждого 

учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету на основе результатов накоп-

ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

классном журнале. 
 

 

3.2.1. План внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отлич-

ных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной об-

щеобразовательной программы. 
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 Планирование внеурочной деятельности (далее ВУД) на уровне среднего общего образо-

вания БОУ г. Калачинска  «Гимназия №1» (далее -  гимназия) составлено  в соответствии с  

ООП СОО  гимназии  с учётом запросов обучающихся и их родителей (законных представите-

лей). Порядок  организации ВУД определяет Положение о внеурочной деятельности БОУ г. Ка-

лачинска «Гимназия №1». 

     Общее количество часов на курсы внеурочной деятельности в 10-11  классах составляет 

до 350 часов с учетом занятости детей в учреждениях дополнительного образования, а также 

воспитательных событий в рамках реализации рабочей программы воспитания. 

    Часы внеурочной деятельности будут  реализованы как в течение учебной недели, так и 

в период каникул. Курсы внеурочной деятельности являются краткосрочными (по 8 часов), 

среднесрочными (по 17 часов) и долгосрочными (34 часа в год). Всего за учебный год будет ре-

ализовано 12,5 часов, из которых курсы внеурочной деятельности составляют 8 часов, на дея-

тельность ученических сообществ -  1,5  часа, на реализацию воспитательных мероприятий 2 

часа, для реализации планов работы по обеспечению благополучия учащихся в жизни образова-

тельной организации и плана организационного обеспечения учебной деятельности – 1 час.  

       Внеурочная  деятельность на уровне среднего общего образования  организуется по  

направлениям:  

- курсы по выбору обучающихся,  

- ученические сообщества,  

- воспитательные мероприятия,   

- обеспечение учебной деятельности, 

- обеспечение благополучия обучающихся.  
Направления внеурочной деятельности 

 Курсы по выбору обучающихся 

Курсы по выбору предполагают реализацию основных профилей образования – есте-

ственнонаучного, социально-гуманитарного (10 кл.) и универсального профиля (11 класс). Со-

ответственно профилям будут реализованы: Курс «Живые организмы», Курс «Основы финан-

совой    грамотности. Финансовая культура»,  Курс  «Разговоры о важном», Курс «Россия – моя 

история», Курс «Билет в будущее», включающий профессиональные пробы, экскурсии, откры-

тые уроки Проектории.  

 Ученические сообщества 

Организация деятельности ученических сообществ на уровне среднего общего образова-

ния планируется в формате  «Клубный путь» и представлена  ученическими сообществами 

РДДМ «Движение первых», волонтерским отрядом «Ростки доброты» и  деятельностью класс-

ных сообществ. 

 Воспитательные мероприятия  

Воспитательные мероприятия реализуются через просмотр кинофильмов, посещение те-

атров, музеев, общешкольные воспитательные события и традиции гимназии, а также в соот-

ветствии с календарным планом воспитательных мероприятий Рабочей программы воспитания 

гимназии.  

Кроме вышеуказанных направлений внеурочной деятельности в плане внеурочной дея-

тельности предусмотрены часы для дополнительной поддержки учащихся.  

 План организационного обеспечения учебной деятельности 

План включает в себя проведение классных детских и родительских собраний по органи-

зации ВПР, ЕГЭ, индивидуальные беседы по проблемам успеваемости, а также ведение учеб-

ной документации (заполнение журналов, ведение протоколов и т.д.) 

 План по обеспечению благополучия учащихся в пространстве школы 

План включает в себя социальный патронаж в семьи учащихся, организацию летней за-

нятости учащихся – детей из социально незащищенных категорий, осуществление мероприятий 

по оказанию комплексной психолого-педагогической, медико-социальной, социально-правовой, 

профориентационной и трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, 
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находящихся в социально опасном положении, а также проведение психолого-педагогического 

просвещения с целью создания оптимальных условий взаимопонимания в семье.  

 План ВУД  10-11 классов  модифицируется в каждой параллели в соответствии с  про-

филями: 10 класс – естественнонаучный и социально-гуманитарный профили, 11 класс - уни-

версальный профиль. Инвариантный компонент ВУД (вне зависимости от профиля) включает в 

себя клубные встречи, групповые и индивидуальные консультации, каникулярные поездки в 

ВУЗы г. Омска, образовательные организации СПО. В  рамках реализации профиля   ВУД  

включает  в себя проектную деятельность в 10 классе, профессиональные пробы в рамках сете-

вого взаимодействия, экскурсии и  социальные практики в 10-11 классах. 

      Обязанности по организации  внеурочной деятельности учащихся распределены следу-

ющим образом: курсы  ведут  учителя – предметники, жизнедеятельностью ученических сооб-

ществ руководят советник по воспитанию, старшая вожатая, учителя-предметники; воспита-

тельные мероприятия организуют  педагог – организатор, советник по воспитанию, старшая 

вожатая, учителя-предметники  и  классные руководители. 

 
План внеурочной деятельности  

на уровне среднего общего образования  

Профиль: социально-гуманитарный, естественнонаучный 

 

 

3.2.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников образователь-

ных отношений и определяет плановые перерывы при получении начального общего образова-

ния для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы) по календарным периодам учеб-

Название 

направления 

Наименование программы/ 

формы организации 

Количество часов 

10 класс 11 класс Всего 

неде-

ля  

Все

го 

год  

Неделя  Год  Неделя  Год    

Курсы по выбо-

ру обучающихся 

 

Курс  «Разговоры о важном» 1 34 1 34 1*3=3 68 

Курс «Россия – моя история» 1 34 1 34 1*3=3 68 

Курс «Билет в будущее», включающий профес-

сиональные пробы, экскурсии, открытые уроки 
Проектории 

1 34 1 34 2 68 

Курс «Основы финансовой    грамотности. Фи-

нансовая культура»   

1 34 1 34 2 68 

Курс «Живые организмы»   0,5 17 0,5 17 

Курс «ОБЖ» 2 68   2 68 

Ученические 

сообщества 

Волонтерский отряд «Ростки доброты» 0,25 8 0,25 9 0,5 17 

РДДМ «Движение первых» 0,25 9 0,25 8 0,5 17 

Воспитательные 

мероприятия 

Просмотр кинофильмов, посещение театров, 

музеев 

0,25 8 0,25 9 0,5 17 

Общешкольные воспитательные мероприятия 0,25 9 0,25 8 0,5 17 

Воспитательные мероприятия в соответ-

ствии с календарным планом воспитатель-

ной работы СОО, в том числе  ПроеКто-

риЯ, Уроки финансовой грамотности,  

Урок цифры, профориентационные экскур-

сии и др. 

1 34 1 34 2 68 

Классные воспитательные мероприятия  0,25 8 0,25 9 0,5 17 

внеурочную деятельность, направленная на обеспечение учебной 
деятельности 

1 34 1 34 2 68 

внеурочную деятельность, направленная на обеспечение благо-
получия обучающихся 

1 34 1 34 2 68 

Итого часов  10,25 348 8,75 298 19,0 646 
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ного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвер-

тей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график разрабатывается гимназией в соответствии с требования-

ми к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими норматива-

ми и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, ежегодно рассматривается на педагоги-

ческом совете и утверждается приказом директора. 

Общие подходы к составлению ежегодного календарного учебного графика: 

1. Начало учебного года - 1 сентября. 

2. Учебный год в гимназии заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на вы-

ходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 11 

классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием госу-

дарственной итоговой аттестации. 

3. Продолжительность учебного года – 10-11 классы – 34 учебные недели. 

4. С целью профилактики переутомления предусматривается чередование периодов 

учебного времени и каникул. Сроки и продолжительность учебного времени и каникул:  

- продолжительность учебных четвертей составляет;  

I четверть - 8 учебных недель;  

II четверть - 8 учебных недель;  

III четверть – 11 учебных недель; 

IV четверть - 7 учебных недель. 

- продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней. 

5. Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10-11 классах в конце каждого учебного 

периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

 

3.2.3. Календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы составлен на текущий учебный год. В нем пред-

ставлена конкретная заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году среднего общего образования.  

 Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образова-

тельных организаций. 

 Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана осно-

вывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и па-

раллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготов-

ку, проведение и анализ.  

 Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначены в соответствии с имеющимися в штате гимназии единицами. 

Ими являются заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, пе-

дагог-организатор, старший вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог до-

полнительного образования, учитель.  

 При формировании календарного плана воспитательной работы в гимназии включены 

мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе Фе-

дерального календарного плана воспитательной работы, Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, па-

мятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

 Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происхо-

дящими в работе гимназии изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 
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Федеральный календарный план воспитательной работы 

Дела, события, мероприятия Время  Ответственные  

День знаний 1 сентября Педагог-организатор 

День окончания  Второй мировой войны, 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября Классный руководитель 

Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября Классный руководитель, пе-

дагог-организатор 

Международный день пожилых людей;  

Международный день музыки 

1 октября Педагог-организатор, учитель 

музыки 

День защиты животных 3 октября Классный руководитель, пе-

дагог-организатор 

День учителя 4 октября Классный руководитель, пе-

дагог-организатор 

Международный день школьных библиотек 25 октября Классный руководитель, биб-

лиотекарь 

День отца 

 

Третье воскре-

сенье октября 

Классный руководитель 

День народного единства 4 ноября Советник по воспитанию, пе-

дагог-организатор 

День памяти погибших при исполнении слу-

жебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

8 ноября Классный руководитель 

День Матери Последнее 

воскресенье 

ноября 

Классный руководитель 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

30 ноября Советник по воспитанию, пе-

дагог-организатор 

День неизвестного солдата;  

Международный день инвалидов 

3 декабря Советник по воспитанию, пе-

дагог-организатор, классный 

руководитель 

День добровольца (волонтера) в России 5 декабря Советник по воспитанию, пе-

дагог-организатор 

День Героев Отечества 9 декабря Классный руководитель 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря Советник по воспитанию, пе-

дагог-организатор 

День российского студенчества 25 января Советник по воспитанию, пе-

дагог-организатор 

День снятия блокады Ленинграда, День 

освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освен-

цима) - День памяти жертв Холокоста 

27 января Советник по воспитанию, пе-

дагог-организатор, классный 

руководитель 

День разгрома советскими войсками немец-

ко-фашистских войск в Сталинградской бит-

ве 

2 февраля Советник по воспитанию, пе-

дагог-организатор, классный 

руководитель 

День российской науки 8 февраля Советник по воспитанию, пе-

дагог-организатор 

День памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества 

15 февраля Классный руководитель 

Международный день родного языка 21 февраля Педагог-организатор 

День защитника Отечества 23 февраля Классный руководитель, пе-

дагог-организатор 

Международный женский день 8 марта Классный руководитель, пе-
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дагог-организатор 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Классный руководитель, пе-

дагог-организатор 

Всемирный день театра 27 марта Руководитель театральной 

студии 

День космонавтики 

 

12 апреля Классный руководитель 

Праздник Весны и Труда 1 мая Классный руководитель 

День Победы 9 мая Классный руководитель, пе-

дагог-организатор 

День детских общественных организаций 

России 

18 мая Советник по воспитанию, пе-

дагог-организатор, старший 

вожатый, классный руково-

дитель 

День славянской письменности и культуры 23 мая Классный руководитель 

День защиты детей 1 июня Педагог-организатор 

День русского языка 6 июня Педагог-организатор 

День России 12 июня Классный руководитель, пе-

дагог-организатор 

День памяти и скорби 22 июня Классный руководитель 

День молодежи 27 июня Классный руководитель 

День семьи, любви и верности 8 июля Классный руководитель 

День физкультурника 12 августа Учитель физической культу-

ры,  

классный руководитель 

День Государственного флага Российской 

Федерации 

22 августа Классный руководитель 

День российского кино 27 августа Классный руководитель 

Основные школьные дела 

Неделя безопасности  

(в рамках общероссийской акции) 

5-9 сентября Педагог-организатор 

Неделя  профориентации 21-26 сентября Профориентатор,  

куратор проекта «Билет в бу-

дущее» 

День здоровья  Сентябрь  Учителя физ-ры 

День самоуправления 4 октября Педагог-организатор  

Всероссийский урок «Экология и энергосбе-

режение» в рамках Всероссийского фестива-

ля энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября Педагог-организатор 

Всероссийский урок безопасности школьни-

ков в сети Интернет  

28-31 октября 

 

Педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

Квест-игра «Вперед! За здоровьем!»  

(в рамках профилактической акции «Анти-

наркотический классный час») 

23-28 октября Классный руководитель 

День чтения 30 октября Кл. руководитель, библиоте-

карь, педагог-организатор 

Районный шахматный турнир, посвященный 

памяти Стуриса Леона Яновича 

3-7 ноября Кл.руководитель, педагог-

организатор 

Гимназические научные чтения 09-13 ноября Кл. руководители 

День толерантности 16 ноября Советник по воспитанию, 
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кл.руководитель 

День таблицы умножения 1-7 декабря Учителя математики 

Акция «Новый год стучится в двери» 

КТД «Новогодние приключения» 

7-18 декабря Педагог-организатор, 

кл.руководитель 

Акция «Покормите птиц зимой» 11-20 января Кл. руководители, педагог-

организатор 

Реализация проекта «Школьная летопись» 11-29 января Кл. руководители, педагог-

организатор 

Декада «Я – патриот» 10-22 февраля Кл. руководители, педагог-

организатор, старший вожа-

тый 

Областной конкурс социальных проектов в 

рамках Всероссийской акции  

«Я – гражданин России» 

февраль Советник по воспитанию, 

старший вожатый 

Декада «В мире прекрасного» 01-10 марта Педагог-организатор 

Неделя ГТО 15-19 марта Учителя физкультуры 

Праздник  ГТО Последняя не-

деля марта 

Учителя физкультуры, 

кл.руководители 

Всемирная неделя детской и юношеской кни-

ги 

25 – 30 марта Библиотекарь  

Профориентационные экскурсии на предпри-

ятия и в учреждения города 

Последняя не-

деля марта 

Кл.руководитель 

День космонавтики 12 апреля Педагог-организатор 

Весенняя неделя добра 12-19 апреля Кл. руководители, педагог-

организатор, старший вожа-

тый 

Реализация проекта «Этих дней не смолкнет 

слава» 

01-09 мая Кл. руководители, педагог-

организатор, старший вожа-

тый, Советник по воспитанию 

Фестиваль портфолио  10-14 мая Педагог-организатор, 

кл.руководитель 

Праздник «Последний звонок» 25-30 мая  Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор, 

кл.руководитель 

Выпускной вечер июнь Зам. директора по ВР, 

кл.руководитель 

 
3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОC 
Характеристика условий реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС включает харак-

теристику общесистемных требований; требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению; требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансо-

вым условиям. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП СОО являются созда-

ние комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педаго-

гическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного среднего общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и со-

циального благополучия обучающихся. 
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3.3.1. Общесистемные требования к реализации ООП СОО 

В целях обеспечения реализации ООП СОО в гимназии для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в соот-

ветствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной и вне-

урочной деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, через си-

стему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на осно-

ве взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного образова-

ния и профессиональной деятельности; 

- работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях образо-

вательной, творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных ценно-

стей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в Во-

оруженных силах Российской Федерации; 

- самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и эффектив-

ной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в сотрудничестве 

с педагогами и сверстниками; 

- выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, спе-

циально отведенного учебным планом; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании основной образовательной программы, в создании условий 

для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

- использования сетевого взаимодействия; 

- участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного пункта, 

разработки и реализации социальных проектов и программ; 

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: образователь-

ной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-исследовательской, 

художественной и др.; 

- развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора; 

- формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта природо-

охранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее реа-

лизации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, по-

вышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентно-

сти; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 
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Для реализации ООП СОО каждому обучающемуся, родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ 

к информационно-образовательной среде гимназии. 

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, информации о ходе образова-

тельного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и крите-

риях оценки результатов обучения. 

 ООП СОО гимназии, реализуется с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

Электронная информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает: 
Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей 

Сайт гимназии 

Доступ к образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

Дневник.ru 

Цифровой образователь-

ный контент (ЦОК) 

ФГИС «Моя школа» 

Размещение домашних заданий  Дневник.ru 

Фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса Сайт гимназии 

Дневник.ru 

Фиксацию и хранение текущего контроля, результатов промежуточной 

аттестации 

Дневник.ru 

Проведение учебных занятий (расписание) Дневник.ru 

Формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ 

Сайт гимназии 

Дневник.ru 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса Сайт гимназии, корпора-

тивная почта, почта гим-

назии, Дневник.ru, мес-

сенджеры 

Осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция) 

Интернет-ресурсы,  

медиаколлекция 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-

ся средствами ИКТ и квалификацией педагогических работников, ее использующих и поддер-

живающих. Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ:  

– в учебной деятельности;  

– во внеурочной деятельности;  

– в исследовательской и проектной деятельности;  

– при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

В образовательном процессе гимназии используются: 

 
Технические средства 

Необходимые средства Количество 

Компьютер 27 

Ноутбук  26 
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Проектор  10 

Интерактивная доска  1 

Планшет  1 

Сканер  3 

МФУ 2 

Принтер  5 

Видеокамера  1 

Веб -камера  3 

Документ - камера  2 

Цифровой микроскоп 2 

Датчики  для кабинетов химии, биологии, физики, экологии 10 

Лабораторное оборудование 10 

Фотоаппарат  2 

Источник бесперебойного питания 5 

Интерактивная панель 3 

IP-камеры 3 

Программные инструменты 
Необходимые средства Имеются в наличии 

операционные системы и служебные инструменты Windows XP 

Astra Linux  

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном язы-

ках 

ABBYYLingvo 12 

Finereader 8.0 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами WordБлокнот 

Опен офис 

инструмент планирования деятельности ХроноГраф 1С 

графический редактор для обработки растровых изображений Paint 

Gimp 

графический редактор для обработки векторных изображений Word Компас 3D 

Corel Draw 

AdobFotoshop 

редактор подготовки презентаций Power Point 

редактор видео; редактор звука; ГИС Windows Movie Maker, 

виртуальные лаборатории по учебным предметам Химия  

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия Сферум 

среда для интернет-публикаций Google 

редактор интернет-сайтов Joomla, mya5.ru, jim-

do.com, WordPress 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству РФ. В гимназии разработаны  нормативные документы, регламентирующие 

использование электронной информационно-образовательной среды: «Положение об организа-

ции образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»,  «Положение о работе с персональными данными», «Правила 

пользования сетью Интернет», «Регламент ведения электронного журнала». 

При условии использования электронной информационно-образовательной среды в гим-

назии обеспечивается безопасность хранения информации об участниках образовательных от-

ношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых при реализации 

программы начального общего образования, безопасность организации образовательной дея-

тельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

 

3.3.2. Требования к материально-техническому обеспечению реализации ООП СОО 

БОУ г. Калачинска «Гимназия» им.А.Г.Артемьевой распоряжается на праве оперативно-

го управления материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (поме-
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щениями и оборудованием) для реализации программы основного общего образования в соот-

ветствии с учебным планом. 

Материально-техническая база гимназии обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

При создании  материально-технических условий учитываются требования ФГОС ООО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельно-

сти, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

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

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые по-

становлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: учебный комплекс, 

введенный в эксплуатацию 01.09.2005 года и включающий в себя: учебный корпус, отдельное 

здание бассейна, огражденную территорию, на которой  располагаются  зона отдыха, физкуль-

турно – спортивная,  хозяйственная зона и  учебно – опытнический участок. Технические, ком-

муникационные системы гимназии полностью автономны, имеется  своя электроподстанция, 

газовая котельная. Имеются необходимые помещения для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим соответствуют санитарным требованиям и обеспечивают возмож-

ность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для всех участников образовательного процесса.   

Спортивная зона включает большой (на 2 зоны) и малый спортзалы, лыжную базу,  на  

территории расположены игровая площадка, стадион. Эффективно используются возможности 

специализированных кабинетов: кабинета изобразительного искусства, кабинета музыки,  лин-

гафонного кабинета, компьютерного  класса.  Учебные кабинеты оснащены компьютерами с 

выходом в Интернет. Функционируют оборудованный современной техникой радиоузел, акто-

вый зал. Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение,  обеспечива-

ются холодным и горячим водоснабжением. 

В гимназии имеется библиотека с оборудованным читальным залом, книгохранилищем и 

индивидуальными рабочими  кабинками. 

Имеется столовая на 184 посадочных места, пищеблок оснащен оборудованием, позво-

ляющим организовать питание  обучающихся как комплексно так и индивидуально. На первом 

этаже расположен медицинский кабинет. На каждом этаже имеются туалетные комнаты. Во 

всех кабинетах установлены умывальные раковины. Спортивные раздевалки оснащены душе-

выми комнатами. 
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В целях обеспечения безопасности функционирует частичное видеонаблюдение, дей-

ствуют технические средства тревожной сигнализации;  меры пожарной безопасности обеспе-

чиваются автоматическими системами пожаротушения, пожарной сигнализацией, имеющей 

выход на пульт управления муниципальной пожарной части. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требова-

ниям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответ-

ствии с реализуемой рабочей программой. В каждом кабинете имеется паспорт кабинета. 

 

Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необ-

ходимо 

Имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников 

2 2 

2 Лекционные аудитории 1 1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-

стью, моделированием и техническим творчеством 

11 10 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборато-

рии и мастерские 

4 4 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореогра-

фией и изобразительным искусством 

3 2 

6 Лингафонные кабинеты 1 1 

7 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованны-

ми читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохран-

ность книжного фонда, медиатекой 

1 1 

8 Актовые и хореографические залы 2 1 

9 Спортивные  залы 

 стадионы 

 спортивные площадки 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

10 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков 

1 1 

11 Помещения для медицинского персонала 1 1 

12 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием 6 6 

13 Гардеробы 

санузлы, места личной гигиены; 
2 

3 
2 

3 

14 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон  имеется 

 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

учебно-методические материалы 
Необходимое 

оснащение 

Стандарт   ФОП ФРП Учебники Методические 

пособия 

Справочные 

пособия 

Имеется в 

наличии 

+ + + + + + 

 
3.3.3. Учебно-методические условия реализации программы ООП СОО, в том числе усло-

вия информационного обеспечения 

 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в гимназии формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный 
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фонд  укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуе-

мую основную образовательную программу основного общего образования учебным предме-

там, курсам, дисциплинам (модулям).  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; спра-

вочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по соци-

альному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образо-

вательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образователь-

ной программы, достижением планируемых результатов, в гимназии функционирует школьный 

сайт, гимназическая и корпоративная почта, локальная сеть и др.. 

 

Библиотечный фонд 

Характеристика Количество экземпляров 

-фонд учебников 6267 

-справочная  536 

-художественная  и научно-популярная литература 3512 

 

Компоненты на CD и DVD 

Необходимые средства Имеются в наличии Сроки создания условий 

электронные приложения к учебникам + по мере поступления 

финансовых средств электронные наглядные пособия + 

электронные тренажёры и практикумы + 

 

3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся относят: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

-     выявление и поддержку одаренных обучающихся; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 
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следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов; она представляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

 

Основные направ-

ления психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой  

уровень 

На уровне класса На уровне гимназии 

1. Сохранение и 

укрепление пси-

хологического 

здоровья 

- проведение ин-

дивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педа-

гогами и родите-

лями;  

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащи-

мися специали-

стов психолого-

педагогической 

службы 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий 

- профилактика 

школьной деза-

даптации (на эта-

пе перехода на 

средний уровень 

обучения) 

- проведение тре-

нингов, организа-

ция тематических 

и профилактиче-

ских занятий, 

- проведение тре-

нингов с педаго-

гами по профи-

лактике эмоцио-

нального выгора-

ния, проблеме 

профессиональ-

ной деформации 

- проведение тре-

нинговых занятий, 

организация тема-

тических классных 

часов; 

- проведение диа-

гностических меро-

приятий с учащи-

мися; 

- проведение релак-

сационных и дина-

мических пауз в 

учебное время. 

- проведение об-

щегимназических 

лекториев для ро-

дителей учащихся 

- проведение меро-

приятий, направ-

ленных на профи-

лактику жестокого 

и противоправного 

обращения с деть-

ми 

2. Формирование 

ценности здоровья 

и безопасности 

образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специали-

стов психолого-

педагогической 

службы с учащи-

мися; 

- консультативная 

деятельность пси-

холого-

педагогической 

службы. 

- проведение 

групповой профи-

лактической рабо-

ты, направленной 

на формирование 

ценностного от-

ношения обучаю-

щихся к своему 

здоровью 

- организация тема-

тических занятий, 

диспутов по про-

блеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика цен-

ностных ориента-

ций обучающихся 

- проведение лек-

ториев для родите-

лей и педагогов 

- сопровождение 

общегимна-

зических тематиче-

ских занятий 

3. Развитие эколо-

гической культу-

ры 

- оказание кон-

сультативной по-

мощи педагогам 

по вопросам ор-

ганизации тема-

тических меро-

- организация 

профилактиче-

ской деятельности 

с учащимися 

- мониторинг сфор-

мированности эко-

логической культу-

ры учащихся 

-организация и со-

провождение тема-

тических меропри-

ятий, направлен-

ных на формирова-

ние экологического 
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приятий самосознания уча-

щихся (в различ-

ных формах, таких 

как социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка ода-

ренных детей 

- выявление детей 

с признаками 

одаренности 

- создание усло-

вий для раскры-

тия потенциала 

одаренного уча-

щегося 

- психологическая 

поддержка участ-

ников олимпиад 

- индивидуализа-

ция и дифферен-

циация обучения 

- индивидуальная 

работа с родите-

лями (по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

учащихся 

- проведение тре-

нинговой работы 

с одаренными 

детьми 

- проведение диа-

гностических меро-

приятий с обучаю-

щимися класса 

- консультатив-ной 

помощи педагогам 

- содействие в по-

строении педагога-

ми ИОМ одаренно-

го учащегося 

- проведение тема-

тических лекториев 

для родителей и 

педагогов 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в разно-

возрастной среде 

и среде сверстни-

ков 

- диагностика 

сферы межлич-

ностных отноше-

ний и общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в об-

щении со сверст-

никами, с родите-

лями. 

- проведение 

групповых тре-

нингов, направ-

ленных на уста-

новление контакта 

(тренинг развития 

мотивов межлич-

ностных отноше-

ний) 

- организация те-

матических и 

профилактиче-

ских занятий; 

- проведение тре-

нинговых занятий, 

организация тема-

тических классных 

часов; 

- проведение диа-

гностических меро-

приятий с учащи-

мися класса 

- консультатив-ной 

помощи педагогам; 

- проведение тема-

тических лекториев 

для родителей и 

педагогов 

6. Обеспечение 

осознанного и от-

ветственного вы-

бора дальнейшей 

профессиональ-

ной сферы дея-

тельности 

- проведение ин-

дивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педа-

гогами и родите-

лями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

- оказание кон-

сультативной по-

мощи педагогам 

по вопросам ор-

ганизации тема-

-проведение кор-

рекционно-

развивающих за-

нятий; 

-факультативы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор будущей 

профессии») 

- проведение диа-

гностических про-

фориентацион 

ных мероприятий с 

учащимися класса; 

-организация ин-

формационной ра-

боты с учащимися, 

направленной на 

ознакомление с си-

туацией на рынке 

труда, с профессио-

нальными учрежде-

- консультативной 

помощи педагогам; 

-организация и со-

провождение тема-

тических меропри-

ятий, направлен-

ных на формирова-

ние осознанного 

выбора будущей 

профессии; 

- проведение лек-

ториев для родите-

лей и педагогов 



117 
 

тических профо-

риентацион 

ных мероприятий 

ниями начального, 

среднего и высшего 

образования. 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

- диагностика 

психического раз-

вития (познава-

тельной сферы 

обучаемости 

школьников, диа-

гностика индиви-

дуально-

типологических 

особенностей, ди-

агностика эмоци-

онально-

личностной сфе-

ры учащихся и 

т.д.) 

- групповая диа-

гностика психиче-

ского развития 

(познавательной 

сферы обучаемо-

сти школьников, 

диагностика ин-

дивидуально-

типологических 

особенностей, ди-

агностика эмоци-

онально-

личностной сферы 

учащихся и т.д.) 

- коррекционно-

развивающие заня-

тия с учащимися 

(коррекция познава-

тельных процессов 

и развитие интел-

лектуальных спо-

собностей школь-

ников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с педагога-

ми и родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками обра-

зовательных отно-

шений 

8. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми образо-

вательными по-

требностями 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми образо-

вательными по-

требностями; 

- оказание кон-

сультативной по-

мощи педагогам 

по работе с деть-

ми с особыми об-

разовательными 

потребностями. 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками обра-

зовательных отно-

шений 

 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной про-

граммы обуславливает содержание деятельности педагога-психолога гимназии исходя из сле-

дующих аспектов:  

 общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы;  

 содержания основной образовательной программы, разработанной образовательным учрежде-

нием;  

 планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Роль и значение психологической деятельности гимназии определяется психологиче-

ским знаниям в содержании и организации образовательной среды учреждения, что делает обя-

зательной, конкретной и измеримой деятельность педагога-психолога как полноценного участ-

ника образовательного процесса. 

Традиционно деятельность по психологическому сопровождению  выстраивается по 

направлениям:  

1. Психологическое просвещение;  

2. Психологическая профилактика;  

3. Психологическая диагностика;  

4. Психологическая коррекция;  

5. Психологическое консультирование;  

6. Развивающая работа.  
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Педагог-психолог ежегодно составляет план психолого-педагогической работы в соот-

ветствии с актуальными возрастными задачами учащихся определенных параллелей и их инди-

видуальными особенностями, а также целями и задачами, стоящими перед образовательным 

учреждением. Планирование предусматривает индивидуальную и групповую работу с учащи-

мися, сопровождение общегимназических мероприятий, проведение тематических родитель-

ских собраний.  

Психологическая грамотность родителей формируется с использованием интерактивных 

форм, которые применяют в работе педагоги-психологи и классные руководители гимназии. 

Например, это совместные собрания в форме деловой игры для родителей и учащихся, различ-

ные виды тренингов и семинаров.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на тематических классных 

часах, консультациях, тренингах. 

Психологическая поддержка обучающихся осуществляется через: определение способ-

ностей и мотивации; создание условий для реализации творческого потенциала - активного 

участия в научно-практических конференциях, олимпиадах муниципального и регионального 

уровня; консультирование учителей по личностным особенностям творчески одаренных детей.  

Система психологического сопровождения строится на взаимодействии психолога с учи-

телями-предметниками и охватывает всех участников образовательного процесса: обучающих-

ся, родителей, педагогов. Деятельность осуществляется с опорой на нормативные  документы 

РФ, Омской области, Устава гимназии и ООП гимназии.  

Психологическое сопровождение образовательного процесса проводится в соответствии 

с годовым планом педагога-психолога, утвержденного директором гимназии. Психолог исполь-

зует следующие формы работы: диагностическая, консультативная, просветительская, коррек-

ционно–развивающая, профилактическая. Проводится также методическая работа.  

Таким образом,  в гимназии реализуются следующие уровни психолого-педагогического сопро-

вождения: индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень гимназии.  

Основные задачи психологического сопровождения:  

1. Создание благоприятных условий для адаптации десятиклассников в новом ученическом 

коллективе и в условиях перехода на профильное обучение;  

2. Психологическая поддержка учащихся в решении актуальных задач обучения и развития.  

В 10 классе ежегодно проводятся диагностические мониторинги, которые направлены на 

углублённое психолого-педагогическое изучение личности старшеклассников, выявление ин-

дивидуальных особенностей, определение причин нарушений в обучении, воспитании и разви-

тии. 

 

Психодиагностическое направление 

№ 

п\п 

Содержание работы  Цель деятельности  Сроки прове-

дения  

1.  Диагностика «Социомет-

рия»  

Оценка межличностных отноше-

ний в классе  

Октябрь  

 

2.  Анкетирование десяти-

классников «Отношение к 

учебной деятельности»  

Диагностика уровня познаватель-

ных интересов  

Октябрь  

 

3. Диагностика психологи-

ческого климата в класс-

ном коллективе  

Изучение процесса социально-

психологической адаптации уча-

щихся к системе профильного 

обучения в старшей школе  

Ноябрь  

 

4. Диагностика типа темпе-

рамента  

Изучение индивидуально-

типологических особенностей де-

сятиклассников  

Декабрь  

 

5. Анкетирование учащихся  Удовлетворенность обучением  Апрель  
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   На уровне  СОО с учащимися  в рамках классных часов проводятся индивидуальные и груп-

повые психокоррекционные и развивающие занятия, направленные на развитие личности и ин-

дивидуальности учащихся, на регуляцию эмоционально-волевой сферы и формирования клю-

чевых компетенций учащихся. 

 

Развивающее и психокоррекционное направление 

№ 

п\п 

Содержание работы Цель деятельности Сроки про-

ведения 

1. Уроки обучающей психодиагностики:  

Занятие 1. Наш классный коллектив  

Занятие 2. Мой темперамент и моя буду-

щая профессия  

Занятие 3. Учимся правильно общаться  

Занятие 4. Восприятие и понимание людь-

ми друг друга  

Занятие 5. Конструктивное преодоление 

конфликтов  

Занятие 6. Особенности делового общения  

Самоанализ на основе по-

лученных результатов. Раз-

витие коммуникативной 

компетентности учащихся  

В течение 

года  

2. Индивидуальные консультации для уча-

щихся по результатам диагностик  

Развитие рефлексии, повы-

шение информированности 

о своих личностных осо-

бенностях  

В течение 

года  

3. Индивидуальные консультации для роди-

телей учащихся по результатам диагностик  

Оказание психологической 

поддержки родителям уча-

щихся и организация усло-

вий взаимопонимания  

В течение 

года  

     В системе проводится психологическое консультирование (групповое и индивидуальное) со 

всеми участниками образовательного процесса на ступени среднего общего образования по во-

просам развития, обучения и воспитания учащихся. Осуществляется работа по психологиче-

скому просвещению и профилактике, в рамках данной работы формируются потребности в 

психологических знаниях у всех участников образовательной среды через классные часы, роди-

тельские собрания. Тематика работы в этих направлениях разнообразна, для родителей и уча-

щихся. 

Психологическое консультирование и психопрофилактика 

№ 

п\п 

Содержание работы Цель деятельности Сроки 

проведе-

ния 

1. Педконсилиумы с учителями по 

результатам ВШК  

Анализ результатов диагностики со-

циально-психологической адаптации 

десятиклассников, анализ  учебных 

достижений 

Декабрь  

2. Родительские собрания (тематиче-

ские, по запросу родителей, адми-

нистрации)  

Психологическое просвещение роди-

телей  

В течение 

года  

 

 

3.5.5. Требования к кадровым условиям реализации ООП СОО 

Уровень квалификации педагогических работников гимназии, участвующих в реализа-

ции данной программы, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управле-
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ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организа-

ции, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в Профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудо-

вые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

          Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом жела-

ния педагогических работников в целях установления квалификационной категории.  

     Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их про-

фессиональной деятельности аттестационной комиссией, формируемой приказом директора 

гимназии. 

      Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории (высшей и пер-

вой) осуществляется Аттестационной комиссией Омской области по аттестации педагогических 

работников организаций.  

Уровень квалификации педагогических  работников  
Должность Количество 

работников 

Уровень квалификации работников 

Директор 1 Высшее профессиональное образование и дополнительное профес-

сиональное образование в области менеджмента. 

Стаж педагогической работы – более 20 лет 

КПК по ФГОС  СОО 

Заместитель ди-

ректора  

3 Высшее профессиональное образование и дополнительное профес-

сиональное образование в области менеджмента. 

Стаж педагогической работы – более 25 лет 

КПК по ФГОС СОО  

Учитель  11 Уровень образования педагогов: 

-высшее профессиональное образование (11) 

-среднее профессиональное образование (0) 

Уровень квалификации педагогов: 

- высшая категория (9) 

- первая категория (2) 

КПК  по ФГОС ООО – 100% 

Педагог 

дополнительного 

образования  

(внутренние сов-

местители) 

5  Уровень образования педагогов: 

-высшее профессиональное образование (5) 

-среднее профессиональное образование (0) 

Уровень квалификации педагогов: 

- высшая категория (4) 

- первая категория (1) 

Советник по 

воспитанию 

1 Высшее профессиональное образование 

 

Педагог-

организатор 

1 Среднее профессиональное образование 

Старший вожатый 1 Среднее профессиональное образование 

Социальный пе-

дагог 

1 Высшее профессиональное образование 

Педагог - психо-

лог 

1 Высшее профессиональное образование 

 

В рамках сетевого взаимодействия привлекаются педагогические работники других об-

разовательных организаций г. Калачинска, специалисты физкультурно-спортивных организа-

ций и БОУ «Центр детского творчества». 
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              В рамках профильного обучения для реализации  образовательных программ  на углуб-

ленном уровне  созданы следующие кадровые условия: 
№ Программа по 

предмету на 

углубленном 

уровне 

Количество учителей, 

участвующих в реализа-

ции программы на 

углубленном уровне 

Доля учителей, участвующих 

в реализации программы на 

углубленном уровне, имею-

щих соответствующий доку-

мент об образовании (профес-

сиональной переподготовке) 

Доля учителей, участву-

ющих в реализации про-

граммы на углубленном 

уровне, имеющих высшую 

квалификационную кате-

горию (ученую степень, 

ученое звание) 

1. Обществознание 1 1 1 

2. Математика 2 2 2 

3. Химия 1 1 1 

4. Биология  1 1 1 

        

    Гимназия также укомплектована вспомогательным персоналом: библиотекарь, медицинский 

работник, работники пищеблока, обслуживающий персонал.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников гимна-

зии, участвующих в реализации   Программы основного общего образования, характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. План повышения ква-

лификации педагогических работников, а также план аттестации на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций» разрабатываются/ корректируются ежегодно.  

Профессиональное развитие педагогических работников помимо курсовой подготовки 

осуществляется в различных формах: послевузовское обучение в высших учебных заведениях; 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации данной программы; дистанционное образование; участие в профессиональных кон-

курсах и проектах; создание и публикация методических материалов, участие в реализации про-

грамм наставничества, самообразование и др. 

        Система методической работы, сформированная в гимназии, обеспечивает сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Эффективность методи-

ческого сопровождения   педагогов зависит от выбора методов, форм, технологий, способных 

обеспечить адресную поддержку развитию профессиональных компетенций педагогов, соот-

ветствующих тенденциям развития системы образования. Планы методической работы, обеспе-

чивающие сопровождение деятельности педагогов по реализации требований ФГОС, форми-

руются ежегодно и утверждаются директором гимназии. 

      Основными формами внутреннего профессионального взаимодействия педагогов гимназии 

по актуальным направлениям реализации  ООП СОО являются гимназические учебно - методи-

ческие объединения учителей-предметников, годичная команда педагогов, работающих в  

старшей школе, методические группы, сформированные для эффективного решения актуаль-

ных образовательных задач. 

     Внешнее профессиональное взаимодействие организовано в рамках деятельности муници-

пальных (МАУП) и региональных (РАУП) ассоциаций учителей-предметников и других про-

фессиональных сообществ. 

    Профессиональное саморазвитие организуется в рамках реализации индивидуального  обра-

зовательного маршрута (далее ИОМ), инвариантная часть которого формируется Центром не-

прерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников после про-

хождения курсовой подготовки в БОУ ДПО «ИРООО», а вариативная часть ИОМ разрабатыва-

ется на основе использования ресурсов муниципального и школьного уровней (стажировки, 

практикумы, тренинги, консультации и др.). 
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       В ходе реализации  ООП СОО предполагается оценка качества и результативности дея-

тельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определе-

ния стимулирующих выплат. 

Оценка эффективности профессиональной деятельности учителя гимназии 

 

№ Критерии  

 

 Показатели  

1 Результаты мониторинга   

профессиональной компе-

тентности педагога в органи-

зации урока 

- средний балл оценки посещенных в течение учебного 

года уроков 

2 Результаты ВСОКО   - положительные результаты мониторингов 

 

3 Организация обучения по 

ФГОС 

 - наличие у учителя необходимого    программно-

методического обеспечения 

- применение современных образовательных технологий 

-  положительная динамика образовательных результатов 

учащихся 

4 Реализация программ вне-

урочной деятельности и до-

полнительного образования 

-количество и качество реализованных программ ВУД 

- охват обучающихся 

 

5 Результаты исследователь-

ской и проектной деятельно-

сти обучающихся 

- количество лауреатов гимназических научных чтений  

- количество лауреатов муниципальных, региональных и 

всероссийских конференций и конкурсов исследователей 

- результаты гимназической конференции «Мой учебный 

проект» 

6 Результаты конкурсной дея-

тельности обучающихся 

- количество участников   конкурсов 

-  количество победителей и призеров гимназических и 

муниципальных конкурсов 

- наличие победителей и призеров   региональных, всерос-

сийских и международных конкурсов 

7 Профессиональное самораз-

витие учителя 

- успешная реализация ИОМ  

- участие в реализации программ наставничества 

 - проведение открытых уроки/занятий ВУД, мастер-

классов 

- участие   профессиональных конкурсах и НПК 

- наличие публикаций с описанием педагогической прак-

тики 

- участие в  деятельности  РИП-ИнКО 

- участие в деятельности УМО, ГКП, МАУП и РАУП  

- участие во внешних мониторингах качества образования   

 

Ожидаемый результат профессионального развития и повышения квалификации — профес-

сиональная готовность  педагогических работников  к реализации ФГОС  среднего общего об-

разования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС  СОО. 
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   Подведение итогов и обсуждение результатов  профессионального развития педагогов могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

учебно-методического советов, решение педагогического совета,   приказы, аналитические 

справки,  адресные рекомендации и т. д.  
 

3.3.6. Требования к финансовым условиям реализации ООП СОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен-

ные гарантии прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного  общего образо-

вания. Объем действующих расходных обязательств гимназии ежегодно отражается в муници-

пальном  задании.  Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие каче-

ство   услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования  гим-

назии осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг, на основании плана финансово – хозяй-

ственной деятельности, который включает следующие показатели: 
Наименование показателя 

1. Нефинансовые активы: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 

в том числе: 

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативно-

го управления 

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств 

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной принося-

щей доход деятельности 

- остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 

1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, всего в том 

числе: 

- остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 

2. Финансовые активы: 

2.1. дебиторская задолженность по доходам 

2.2. дебиторская задолженность по расходам 

3. Обязательства: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осу-

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образо-

вания - гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте 

на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного 

общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образова-

тельной программы основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образо-

вательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессио-
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нального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения 

и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законо-

дательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осу-

ществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающе-

гося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания  и определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

При разработке программы  в части обучения детей с ограниченными возможностями, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы общего образования для де-

тей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения развития и социальную 

адаптацию данной категории обучающихся.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

гимназии фонд оплаты труда  состоит из базовой и стимулирующей частей. Размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат определяются  Положением  об оплате труда 

работников БОУ г. Калачинска «Гимназия» им.А.Г.Артемьевой и другими локальными актами 

гимназии  в которых определены критерии и показатели результативности и качества деятель-

ности и результатов. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, актив-

ность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педаго-

гических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, рас-

пространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального ма-

стерства и др. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда  производится ежемесячно  

специально созданной комиссией по распределение выплат стимулирующего характера.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных  на очередной финансовый год. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия гимназия разрабатывает финансовый меха-

низм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направле-

ниям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополни-

тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечива-

ют реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы разрабаты-

ваются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным затра-

там, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентяб-

ря 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнитель-

ного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обуче-
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ния, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием госу-

дарственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной фи-

нансовый год. 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Целевые ориентиры Механизмы достижения целевых ориентиров 

Принятие  педагогами идеологии ФГОС  Эффективное методическое сопровождение, 

самообразование 

Наличие педагогов, способных реализовать ООП Реализация плана повышения квалификации 

Освоение  новой системы требований к структуре основ-

ной образовательной программы, результатам ее освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся 

Реализация плана ВСОКО 

Обновление методической работы Реализация плана методической работы,  планов 

профессионального развития педагогов 

Учебный план с учетом требований ФГОС Выполнение образовательных программ 

Мониторинг образовательной деятельности 

Разработка модели внеурочной деятельности Реализация программ внеурочной деятельности 

Социализация обучающихся Реализация Рабочей программы воспитания 

Участие общественности  в управлении образовательным 

процессом 

Открытость ОУ 

Участие родительской общественности в рас-

смотрении ООП 

 

3.3.8. Дорожная карта  по формированию необходимой системы условий  

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

 
Направление Мероприятия Сроки 

I.Нормативное 

обеспечение  

ФГОС 

1. Утверждение основной образовательной программы гимназии после 

экспертизы 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав гимназии по 

необходимости 

3. Внесение изменений в локальные акты гимназии по реализации 

ФГОС СОО 

 по 

необходимости 

4. Внесение изменений в основную образовательную программу по необходим 

5. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана, индивидуальных планов;  

— рабочих программ учебных предметов, курсов; 

— годового календарного учебного графика 

до июня  

6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования 

февраль  
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II.Финансовое 

обеспечение  

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

декабрь  

2. Внесение изменений в Положение об оплате труда, регламентиру-

ющего установление заработной платы работников гимназии 

по мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

по мере 

необходимости 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности педагогов реализации 

ФГОС СОО  

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия гимназии  и 

учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

май  

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов ва-

риативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

сентябрь  

IV. Кадровое 

обеспечение 

 введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС сред-

него  общего образования 

август 

2. Корректировка     плана-графика     повышения      квалификации 

педагогических кадров в связи с реализацией ФГОС 

январь 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние  введения 

ФГОС 

1 . Размещение на сайте гимназии информационных материалов о реа-

лизации  ФГОС СОО 

постоянно 

2. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализа-

ции новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы  

февраль – март 

  

3.Организация мониторинга потребности изучения в гимназии   

родного языка и родной литературы, второго иностранного язы-

ка 

 март 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение  

 введения ФГОС 

1 . Анализ материально-технического обеспечения  реализации ФГОС 

СОО 

август 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы  гимназии 

требованиям ФГОС 

по мере 

поступления 

финансовых 

средств 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требо-

ваниям ФГОС 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательно-

го процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Ин-

тернет 

постоянно 

 

3.3.9. Контроль состояния системы условий 

Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные Результат 

Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения  предваритель 

ный 

август директор тарификация 

Повышение квалификации педаго-

гов  

персональный в течение 

года 

зам.директора по 

УР 

план-график 

Выполнение индивидуальных пла-

нов профессионального развития 

учителей 

персональный июнь зам.директора  

по УР 

самоанализ 

учителя по ито-

гам года 

Повышение уровня квалификации 

педагогов  

персональный в течение 

года 

директор аттестация 

Психолого-педагогические условия 
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Качество организации учебной дея-

тельности по развитию УУД 

комплексный ноябрь, 

апрель 

руководители 

УМО 

аналитическая 

справка 

Качество реализации междисципли-

нарных программ 

комплексный февраль администрация аналитическая 

справка 

Выполнение программы воспитания 

и социализации 

тематический ноябрь, 

март 

зам.директора  

по ВР 

аналитическая 

справка 

Выполнение программ внеурочной 

деятельности 

комплексный октябрь, 

май 

зам.директора  

по ВР 

аналитическая 

справка 

Диагностика адаптации обучаю-

щихся 10 классов 

классно-

обобщающий 

ноябрь, 

март 

соц. педагог аналитическая 

справка 

Выполнение единых требований по 

ведению портфолио 

комплексный октябрь, 

апрель 

зам.директора  

по ВР 

аналитическая 

справка 

Материально-технические условия 

Состояние учебных кабинетов  комплексный 

 

август,  

январь 

ПК акт приемки 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным, 

санитарно-гигиеническим нормам,  

нормам охраны труда 

целевой август директор акт приемки  

Информационно-методические условия 

Система работы с интернет ресур-

сами 

комплексный октябрь, 

март 

администрация отчет 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

тематический сентябрь администрация УМК гимназии 

Обеспечение библиотеки печатны-

ми и электронными образователь-

ными ресурсами 

тематический апрель библиотекарь отчет 

Обеспечение доступа обучающихся 

к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в сети Ин-

тернет 

комплексный сентябрь учителя  

информатики 

отчет 
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