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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее 

– Программа) разработана на основе ФГОС СОО, утвержденного приказом При-

казом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 и в соответствии с Федеральной 

образовательной программы среднего общего образования (утверждена прика-

зом Минпросвещения РФ от 18.05.2023 г. №371). 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответству-

ющих содержания и планируемых результатов ФОП СОО. 

При разработке ООП СОО образовательная организация предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП СОО 

федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Лите-

ратура», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей 

по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образова-

тельный процесс на уровне СОО в единстве урочной и внеурочной деятельности 

при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели реализации Программы 

Цели реализации Программы: 
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация по-

средством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления; 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального об-

разования; 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируе-

мых результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучаю-

щихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержа-

ния среднего общего образования; 

- подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жиз-

ненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной дея-

тельности; 
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- организация деятельности педагогического коллектива по созданию ин-

дивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучаю-

щихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом вни-

мании и поддержке. 

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает 

решение следующих основных задач: 
- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтни-

ческого общения, овладение основами наук, государственным языком Россий-

ской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склон-

ностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целе-

вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего об-

разования; 

- достижение планируемых результатов Программы всеми обучающимися, 

в т.ч. обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего об-

разования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т. ч. проявивших вы-

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, органи-

зацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-тех-

нического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников в проектировании и развитии социальной среды образова-

тельной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта ре-

ального управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психо-

логов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, орга-

низациями профессионального образования, центрами профессиональной ра-

боты; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию на резуль-

таты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обу-

чающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию; 

- принцип учёта ФГОС СОО: Программа 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 об-

разовательной организации Программа характеризует право получения образо-

вания на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отра-

жает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах вне-

урочной деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обес-

печивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельно-

сти, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной дея-

тельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самокон-

троль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей обучающихся при построении образовательного про-

цесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-

ния; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматри-

вает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направлен-

ность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения обра-

зовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответ-

ствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 
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юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный № 62296), дей-

ствующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

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

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), дей-

ствующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требова-

ния). 

Механизмы реализации Программы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обу-

чающихся.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не мо-

жет составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требовани-

ями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормати-

вами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего об-

разования в порядке, установленном локальными нормативными актами образо-

вательной организации. 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образова-

тельные потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных 

условий организации образовательного процесса без вреда для здоровья и эмо-

ционального благополучия каждого обучающегося. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низации воспитания и обучения.  

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС СОО и включает 

целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации Программы, а также способы определения достиже-

ния этих целей и результатов. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализа-

ции Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обуча-

ющимися Программы (личностные, метапредметные, предметные), а также рас-

крыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентиро-

ванные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся; 
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- рабочую программу воспитания. 

Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедея-

тельности» непосредственно применяются федеральные рабочие программы. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной и 

направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, на развитие личности обучающихся, достижение ими 

результатов освоения Программы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности. Она имеет модульную структуру и включает целевой, содер-

жательный и организационный разделы. 

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной дея-

тельности, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все пе-

речисленные планы разработаны на основе соответствующих федеральных пла-

нов. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Про-

граммы. 

 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуаль-

ных учебных планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современ-

ным целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающе-

гося. 

Личностные результаты освоения обучающимися ФОП СОО вклю-

чают: осознание российской гражданской идентичности; готовность обучаю-

щихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и 

личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции лично-

сти на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы зна-

чимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учеб-

ной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопо-

знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность обуча-

ющихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентации и рас-

ширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части: гражданского воспи-

тания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстети-

ческого воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспи-

тания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечива-

ющие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при-

родной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работ-

никами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образователь-

ной траектории; 
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- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и от-

ражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

- познавательными УУД; 

- коммуникативными УУД; 

- регулятивными УУД. 

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать ба-

зовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с ин-

формацией. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформирован-

ность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, само-

контроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе 

формирования универсальных учебных действий и в рабочих программах дис-

циплин, курсов, модулей. 

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, пре-

образованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при создании 

учебных и социальных проектов. 

Предметные результаты: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме-

нение знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством ос-

новного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного об-

щего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Исто-

рия», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» на базовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Рос-

сии и мира в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения Программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения Программы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и об-

щекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на 
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углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессио-

нальному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной дея-

тельности. 

Планируемые предметные результаты сформулированы в рабочих про-

граммах дисциплин, кусов, модулей. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-

разования.  

Её основными функциями являются: ориентация образовательного про-

цесса на достижение планируемых результатов освоения Программы и обеспе-

чение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление об-

разовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторин-

говых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттеста-

ционных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как ос-

нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критери-

альной базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизиру-

ются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП 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 феде-

рального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МАОУ «СОШ №12» реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке об-

разовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся 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 индивиду-
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альной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержа-

нию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней до-

стижения 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 последу-

ющего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полу-

ченных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополня-

ющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само-

оценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-коммуникаци-

онных (цифровых) технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятель-

ность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-об-

разовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил по-

ведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной 
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жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, Рос-

сийской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в т.ч. выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторин-

гов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, ано-

нимных) данных. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают сово-

купность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) по-

нятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и УУД (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

- способность использования УУД в познавательной и социальной прак-

тике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работ-

никами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образователь-

ной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструмента-

рий строится на межпредметной основе и может включать диагностические ма-

териалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных УУД. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на меж-

предметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследо-

ваний и проектов. 
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Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодично-

стью 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 пред-

метов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои дости-

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и 

(или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесо-

образную 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, изоб-

разительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотвор-

ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения му-

зыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных УУД: способность к самостоятель-

ному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении по-

ставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализа-

цию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объ-

екта, творческого решения и других; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-

ваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы дей-

ствий; 

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планиро-

вать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструк-

тивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики со-

держания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 
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ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учеб-

ных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-по-

знавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, ком-

муникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствую-

щим направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работни-

ком в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового кон-

троля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП СОО. 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной ор-

ганизации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обу-

чающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основ-

ных учебных предметов познавательными средствами, в т. ч.: средствами работы 

с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой ди-

агностики являются основанием для корректировки учебных программ и инди-

видуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направля-

ющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию пе-

дагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль-

таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (уст-
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ные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивиду-

альные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвиже-

ния и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости-

жения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работ-

ника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных ра-

бот, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагае-

мых педагогическим работником обучающимся. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки 

рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализа-

ции и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы представлены в приложении: 

№ приложения Название программы 

1.  Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык"  

2.  Рабочая программа по учебному предмету "Литература" 

3.  Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

язык (английский)» 

4.  Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 

(углубленный уровень) 

5.  Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 

(углубленный уровень) 

6.  Рабочая программа по учебному предмету «Вероятность и 

статистика» (углубленный уровень) 

7.  Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

8.  Рабочая программа по учебному предмету "История" 

9.  Рабочая программа по учебному предмету "Обществозна-

ние" (углубленный уровень) 

10.  Рабочая программа по учебному предмету "География" 

11.  Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

12.  Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

13.  Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

14.  Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» 

15.  Рабочая программа по учебному предмету "Основы без-

опасности жизнедеятельности" 

16.  Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуаль-

ный проект»  

17.  Рабочая программа по учебному предмету «Комплексный 

анализ текста» 

18.  Рабочая программа по учебному предмету «Программиро-

вание на Python» 

19.  Рабочая программа по учебному предмету «Практическое 

право» 

20.  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

21.  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Россия – мои горизонты» 

22.  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» 

23.  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Калейдоскоп наук: математика, русский язык» 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

 

1. Целевой раздел 

 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование уни-

версальных учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс 

которых закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особен-

ностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целена-

правленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом воз-

растах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся 

на уровень среднего общего образования.  

Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уро-

вень их рефлексивности (осознанности).  

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет стар-

ший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных 

задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа.  

Развивается также способность осуществлять широкий перенос сформиро-

ванных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обу-

чения и отрефлексированные, УУД начинают использоваться как универсальные 

в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные УУД должны при-

расти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в ко-

нечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном про-

странстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием комму-

никативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-распреде-

ленную деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, ис-

следовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разре-

шения конфликтов.  

Старший школьный возраст является ключевым для развития познава-

тельных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появля-

ется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.  

Это особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне сред-

него общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора 

уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профес-

сии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности осво-

ения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение 

знаний и учебных действий; формирование у обучающихся системных представ-

лений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной 

и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентиро-

ванных результатов образования. 
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Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориенти-

ров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предмет-

ных 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 исполь-

зования ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информа-

ции, презентацией выполненных; 

- работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

- возможность практического использования приобретенных обучающи-

мися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и само-

контроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и професси-

ональной деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 

 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм 

- учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание среднего общего образования определяется программой сред-

него общего образования.  

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие про-

граммы (далее - ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих 

компонентах: 
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- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируе-

мые результаты освоения учебного предмета на уровне среднего общего образо-

вания»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и те-

мам учебного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных учебных действий  

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным об-

ластям 

Русский язык и литература 

Формирование познавательных УУД включает базовые логические дей-

ствия: 

- устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литератур-

ных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и 

обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями 

русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искус-

ств; 

- выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и правопи-

сание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведе-

ний, направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать из-

менения (например, в лексическом составе русского языка) и находить законо-

мерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать лек-

сическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых 

компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

- выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

схем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); графи-

ческих моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне 

слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие; 

- разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

- оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать 

верные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и кор-

ректировать текст; 

- развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложен-

ную в художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 
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- устанавливать основания для сравнения литературных героев, художе-

ственных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литера-

турных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зару-

бежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

в т.ч. при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса. 

Формирование познавательных УУД включает базовые исследователь-

ские действия: 

- формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лек-

сической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окра-

шенной лексики и другие); 

- выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе рус-

ского языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументиро-

вать суждения; 

- анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и рече-

вой задачи, критически оценивать их достоверность; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, 

при подборе примеров о роли русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации, средства межнационального общения, национального языка 

русского народа, одного из мировых языков и другие); 

- уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и 

способы действия в собственную речевую практику (например, применять зна-

ния о нормах произношения и правописания, лексических, морфологических и 

других нормах); уметь переносить знания, в т. ч. полученные в результате чтения 

и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую об-

ласти жизнедеятельности; 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и других культур; 

- владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; определять и учиты-

вать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественных произведений. 

Формирование познавательных УУД включает работу с информацией: 

- самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интер-

претацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств мас-

совой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначе-

ния; оценивать достоверность информации, её соответствие правовым и мо-

рально-этическим нормам; 

- создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информа-

ции и её целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и 

визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 



 

23 

 

- владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

Формирование коммуникативных УУД включает умения: 

- владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в уст-

ной и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-эти-

ческие, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуа-

цией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зре-

ния 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 ува-

жительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои 

возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

- логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку 

зрения; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять 

устные и письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать, координиро-

вать 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, ориги-

нальности, практической значимости; проявлять творческие способности и во-

ображение, быть инициативным; 

- участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование регулятивных УУД включает умения: 

- самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 

вносить необходимые коррективы; 

- оценивать приобретённый опыт, в т. ч. речевой; анализировать и оцени-

вать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и другие; 

- осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи 

и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому рече-

вому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий обще-

ния; 

- давать оценку новым ситуациям, в т. ч. изображённым в художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

- осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 
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культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности, в т.ч. в процессе чтения художественной литературы и обсуждения лите-

ратурных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык 

Формирование познавательных УУД включает базовые логические и ис-

следовательские действия: 

- анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения 

мысли средствами иностранного и родного языков; 

- распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

- выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

- сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке; 

- различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

- анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных 

и письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего ис-

пользования результатов анализа в собственных высказывания; 

- проводить по предложенному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексиче-

ских, грамматических), социокультурных явлений; 

- формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять 

проверку гипотезы; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковыми явлениями; 

- представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке 

или во внеурочной деятельности; 

- проводить небольшое исследование межкультурного характера по уста-

новлению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и 

страны изучаемого языка. 

Формирование познавательныхУУД включает работу с информацией: 

- использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стра-

тегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным понима-

нием); 

- полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информацион-

ной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

- фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана, тезисов); 
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- оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных ис-

точников, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных по-

зиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источни-

ках; 

- соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование коммуникативных УУД действий включает умения: 

- воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях 

в соответствии с условиями и целями общения; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-

нием адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

- выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых си-

стем (текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

- осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной за-

дачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информа-

ции); 

- выстраивать и представлять в письменной форме логику решения комму-

никативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопро-

сов или утверждений); 

- публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом осо-

бенностей аудитории; 

- осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках 

выбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование регулятивных УУД включает умения: 

- планировать организацию совместной работы, распределять задачи, 

определять свою роль и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; 

- выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

- оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

- корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудно-

стей, новых данных или информации; 

- осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные 

нормы межкультурного общения. 

Математика и информатика 

Формирование познавательных УУД включает базовые логические дей-

ствия: 

- выявлять качества, характеристики математических понятий и отноше-

ний между понятиями; формулировать определения понятий; 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для 
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обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскры-

вать взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утвержде-

ниях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утверди-

тельные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индук-

тивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариан-

тов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделен-

ных критериев). 

Формирование познавательных УУД включает базовые исследователь-

ские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, уста-

навливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою по-

зицию, мнение; 

- проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, 

по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, ис-

пользовать различные методы; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в но-

вых условиях. 

Формирование познавательных УУД включает работу с информацией: 

- выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систе-

матизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных фор-

мах; 

- оценивать надежность информации по самостоятельно сформулирован-

ным критериям, воспринимать ее критически; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на во-

прос и для решения задачи; 

- анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и 

схем, обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи 

по условию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

- формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить 

следствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

- проводить математические эксперименты, решать задачи исследователь-
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ского характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, при-

меняя индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

- создавать структурированные текстовые материалы с использованием 

возможностей современных программных средств и облачных технологий, ис-

пользовать табличные базы данных; 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа объек-

тов и процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или 

процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование коммуникативных УУД включает умения: 

- воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выра-

жать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; в кор-

ректной форме формулировать разногласия и возражения; 

- представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, ре-

зультаты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной 

форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом 

виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивиду-

альной работы при решении учебных задач; планировать организацию совмест-

ной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат 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 крите-

риям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование регулятивных УУД включает умения: 

- составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с 

учетом новой информации; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами 

самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической за-

дачи; 

- 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; объ-

яснять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы 
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Формирование познавательныхУУД включает базовые логические дей-

ствия: 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физиче-

ских, химических, биологических явлениях, например, анализировать физиче-

ские процессы и явления с использованием физических законов и теорий, напри-

мер, закона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, га-

зовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения ве-

щества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, отно-

сящихся к одному классу химических соединений; 

- определять условия применимости моделей физических тел и процессов 

(явлений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая дефор-

мация, моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального 

газа; 

- выбирать основания и критерии для классификации веществ и химиче-

ских реакций; 

- применять используемые в химии символические (знаковые) модели, 

уметь преобразовывать модельные представления при решении учебных позна-

вательных и практических задач, применять модельные представления для вы-

явления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

- выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с уче-

том получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и 

оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового загряз-

нения окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния ра-

диоактивности на живые организмы безопасности; представлений о рациональ-

ном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения груп-

повых проектов); 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, 

например, объяснять основные принципы действия технических устройств и тех-

нологий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, 

радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного при-

менения в практической жизни. 

Формирование познавательных УУД включает базовые исследователь-

ские действия: 

- проводить эксперименты и исследования, например, действия постоян-

ного магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимо-

сти периода малых колебаний математического маятника от параметров колеба-

тельной системы; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 

например: зависимости периода обращения конического маятника от его пара-

метров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового 

образца; исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной 

мощности источника тока от силы тока; 
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- проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипо-

тезы о прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и 

начальной скоростью тела; о независимости времени движения бруска по 

наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов для 

изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

- формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные физические 

явления и процессы с использованием физических величин, например: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области дея-

тельности, например, распознавать физические явления в опытах и окружающей 

жизни, например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и поля-

ризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, 

решать качественные задачи, в т. ч. интегрированного и межпредметного харак-

тера; решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требую-

щие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также 

интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

например, решать качественные задачи с опорой на изученные физические за-

коны, закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

- проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего 

ось вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение 

устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование познавательных УУД включает работу с информацией: 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информа-

ции и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуа-

лизации, подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных 

знаний, открытиях в современной науке; 

- использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, ис-

пользовать информационные. технологии для поиска, структурирования, интер-

претации и представления информации при подготовке сообщений о примене-

нии законов физики, химии в технике и технологиях; 

- использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический 

анализ и оценку достоверности. 

Формирование коммуникативных УУД включает умения: 

- аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою 

точку зрения; 

- при обсуждении физических, химических, биологических проблем, спо-

собов решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области 

естествознания; в ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине 

мира; 
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- работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 

проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных ис-

точников информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источ-

ников информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера 

(например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», 

«Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»). 

Формирование регулятивных УУД включает умения: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области 

физики, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

- самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных за-

дач по физике и химии, план выполнения практической или исследовательской 

работы с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответствен-

ность за решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием 

в области физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникаю-

щим в ходе выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррек-

тивы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения при решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуж-

дении результатов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы 

Формирование познавательных УУД включает базовые логические дей-

ствия: 

- характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, россий-

ские духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историче-

скую обусловленность, актуальность в современных условиях; 

- самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

- устанавливать существенные признак или основания для классификации 

и типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому при-

знаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям 

географического положения, формам правления и типам государственного 

устройства; 

- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятель-

ности, экономической деятельности и проблем устойчивого развития, макроэко-

номических показателей и качества жизни, изменениями содержания парнико-

вых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

- оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, со-
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циальные явления и события, их роль и последствия, например, значение геогра-

фических факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы раз-

вития человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с по-

пытками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие собы-

тия истории России. 

Формирование познавательных УУД включает базовые исследователь-

ские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

для формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) 

с опорой на фактический материал, в т. ч. используя источники социальной ин-

формации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проек-

тов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направ-

ленности; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описа-

ния (реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явле-

ний, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

- формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собствен-

ной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории 

России и всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выби-

рать наиболее аргументированную позицию; 

- актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географиче-

ских задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при 

выполнении практических работ; 

- проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов изучения соци-

альных явлений и процессов в социальных науках, включая универсальные ме-

тоды науки, а также специальные методы социального познания, в т. ч. социоло-

гические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод 

моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами науч-

ной методологии социального познания. 

Формирование познавательных УУД включает работу с информацией: 

- владеть навыками получения социальной информации из источников раз-

ных типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, опи-

сания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию 

по истории России и зарубежных стран; 

- извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недо-

стающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компо-

ненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и 
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интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

- использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской 

Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской 

Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

- оценивать достоверность, легитимность информации на основе различе-

ния видов письменных исторических источников по истории России и всемир-

ной истории, выявления позиции автора документа и участников событий, ос-

новной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содер-

жания. 

Формирование коммуникативных УУД включает умения: 

- владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом по-

нимания особенностей политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство 

с культурой, традициями и обычаями народов России; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможно-

стей каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом 

общении по вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

- ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, свя-

занных с социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование регулятивных УУД включает умения: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием ис-

торических примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политиче-

ского, социально-экономического и культурного развития России; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выпол-

нения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных со-

бытиях, определения личной гражданской позиции. 

 

2.3. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму орга-

низации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный про-

ект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или не-



 

33 

 

скольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области де-

ятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социаль-

ной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследователь-

ской деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту-

альной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или раз-

работанного проекта: информационного, творческого, социального, приклад-

ного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность, призванную обеспечивать формирование у них опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности. 

На уровне СОО исследование и проект выполняют в значительной сте-

пени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного ха-

рактера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более ак-

тивной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно формули-

руют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и 

другое. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, 

чтобы проблематика и методология индивидуального проекта были ориентиро-

ваны на интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных 

предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне СОО обучающиеся определяют параметры и критерии успеш-

ности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может 

проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где 

проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны 

быть представлены местному сообществу или сообществу волонтерских органи-

заций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне СОО приоритетными направлениями проектной и исследова-

тельской деятельности являются: 
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- социальное;  

- бизнес-проектирование;  

- исследовательское;  

- инженерное;  

- информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, ре-

ферат, макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также 

образовательное событие, социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям.  

Для учебного исследования главное заключается в актуальности избран-

ной проблемы, полноте, последовательности, обоснованности решения постав-

ленных задач.  

Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим получен-

ный результат, насколько эффективно техническое устройство, программный 

продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 

должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образо-

вательных интересов обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий 

общий алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, 

включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, поста-

новку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка образца, подго-

товку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку каче-

ства выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть орга-

низована по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной ор-

ганизации проектных «дней» или «недель», в рамках проведения ученических 

научных конференций, в рамках специальных итоговых аттестационных испы-

таний.  

Однако, независимо от формата мероприятий, на заключительном меро-

приятии отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена возмож-

ность: 

- представить результаты своей работы в форме письменных отчетных ма-

териалов, готового проектного продукта, устного выступления и электронной 

презентации; 

- публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педаго-

гами, родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

- получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от 

членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества 

(представители вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки про-

ектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися.  

Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но 
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и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры за-

щиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесооб-

разность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением ис-

ходного замысла проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная 

комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации образова-

тельных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

 

3. Организационный раздел 

 

Условия реализации программы формирования УУД обеспечивают совер-

шенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу сред-

него общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 

для реализации программы формирования УУД, что может включать следую-

щее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучаю-

щихся начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС 

СОО; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям при-

менения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, иссле-

довательской деятельности; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества форми-

рования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Специфичесике характеристики организации образовательного про-

странства старшей школы, обеспечивающие формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими органи-

зациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 
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траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учи-

теля, учебной группы); 

- использование дистанционных форм получения образования как эле-

мента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную дея-

тельность, в т.ч. в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную ис-

следовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных ак-

циях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится со-

здание методически единого пространства внутри образовательной организа-

ции как во время уроков, так и вне их. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

1. Пояснительная записка  

Рабочая  программа воспитания  МАОУ «СОШ №12» разработана:  

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации 

в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р);  

на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

  приказом Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 

2022 года «Об утвеждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 

2022 года «Об утвеждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 

2022 года «Об утвеждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 

2022 года «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 

2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы вос-

питания», в соответствии с примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, раз-

рабатывается с учетом государственной политики в области образования и вос-

питания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образователь-
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ного процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспита-

ния для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, 

среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; 

Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управ-

ления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществля-

емой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными  институтами воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ об-

щего образования должны отражать готовность обучающихся руководство-

ваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта дея-

тельности на её основе в процессе реализации основных направлений воспита-

тельной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетиче-

ского, физического, трудового, экологического, познавательного воспита-

ния. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организаци-

онный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содер-

жание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой фор-

мой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокуль-

турные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в При-

ложение 24.  

 

Раздел I. Целевой  

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 
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Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обуча-

ющихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся вклю-

чает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной поли-

тики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяю-

щей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях совре-

менного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются пе-

дагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимуществен-

ное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, общена-

циональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции 

Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традици-

онных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоз-

зренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с прио-

ритетами государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей явля-

ется развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традици-

онные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, го-

товой к мирному созиданию и защите Родины. 

  

1.1. Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – вы-

соконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за насто-

ящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом 
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и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образова-

ния, цель воспитания обучающихся в школе:  
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нор-

мам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям соци-

окультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отно-

шений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел); 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО. 

1.2 Личностные результаты освоения обучающимися образователь-

ных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историче-

скими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспита-

ния и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонаци-

онального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
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исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подхо-

дов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспи-

тания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразно-

сти. 

 

1.3. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской иден-

тичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту тыся-

челетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; (ведется совместная работа с 

территориальной избирательной комиссией) 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование обще-

российской культурной идентичности (проведение  общешкольных ключевых 

дел к Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню Победы, Дню осво-

бождения от немецко – фашистских захватчиков и другие); 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллекти-

визма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их 

вере и культурным традициям (совместная работа с представителями правосла-

вия, городским музеем,  организуется помощь детям войны и ветеранам педаго-

гического труда, бойцам РФ  специальной операции на Украине); 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим об-

разцам отечественного и мирового искусства (посещение музеев и театров  рай-

она, области, экскурсионные поездки по городам России); 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом воз-

можностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях (работа Школьного спортивного клуба, участие в спортивных сорев-

нованиях города и области); 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, резуль-

татам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, по-

лучение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результа-

тов в труде, профессиональной деятельности (организация дежурства в школе, в 

кабинетах, школьных клумбах и субботники на территории школьного двора); 
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- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, от-

ветственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окру-

жающей среды (участие в экологических акциях «Берегите воду», «Эколята», 

«Бумаге – вторая жизнь и др.); 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного обра-

зования с учётом личностных интересов и потребностей (участие в научно-прак-

тических конференциях онлайн  и офлайн, Рождественских чтениях, конкурсе 

чтецов, конкурсах и фестивалях науки и творчества, т.д). 

1.4.  На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приори-

теты 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования 
 

                                            Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, рас-

положении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей 

малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обя-

занностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отече-

ства, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-нравственное воспитание 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за 

них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический 

и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограниче-

нию. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 
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Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские тради-

ционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствую-

щие ему психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному 

языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчи-

вость к разным видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искус-

стве, творчестве людей. 

Физическое воспитание 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию сво-

ему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопас-

ного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, обще-

ства и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколе-

ний. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое воспитание 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окру-

жающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологиче-

скими нормами. 

Познавательное воспитание 
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Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любо-

знательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений при-

роды, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной 

картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных обла-

стях. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность 

в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в совре-

менном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоя-

щему и будущему народам России, тысячелетней истории российской государ-

ственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина Рос-

сии, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопо-

мощи в разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гумани-

тарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, праздни-

кам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества 
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в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего 

народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания послед-

ствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного вы-

бора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях инди-

видуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных наро-

дов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семей-

ным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного 

наследия народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к 

русскому и родному языку, литературе, культурному наследию многонацио-

нального народа России 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

его эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение 

людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуни-

кации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художе-

ственного наследия, роли народных традиций и народного творчества в искус-

стве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художе-

ственном творчестве. 

Физическое воспитание 
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Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в об-

ществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и дру-

гих людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, со-

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физиче-

ского и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопас-

ного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремя-

щийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического со-

стояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и дру-

гим людям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других лю-

дей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых 

дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой де-

ятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореали-

зации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессио-

нальной среде в условиях современного технологического развития, выражаю-

щий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индиви-

дуальной траектории образования и жизненных планов получения профессии, 

трудовой деятельности с учетом личных и общественных интересов и потреб-

ностей. 

Экологическое воспитание 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их ре-

шения, значение экологической культуры в современном мире. 
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Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружаю-

щей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности эколо-

гической, природоохранной направленности. 

Познавательное воспитание 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях чело-

века с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств позна-

ния, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысле-

ния опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первона-

чальные навыки исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования  

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, современ-

ном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским госу-

дарством, ответственность за развитие страны, российской государственности 

в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументиро-

ванно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского гос-

ударства, сохранять и защищать историческую правду о Российском государ-

стве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и 

культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

в обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной дея-

тельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 
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(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохран-

ных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания 

его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, де-

ятельно выражающий чувство причастности к многонациональному народу 

России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную иден-

тичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным сим-

волам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубе-

жом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общерос-

сийской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, нацио-

нального, религиозного самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нрав-

ственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания послед-

ствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой че-

ловеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, 

отношения к религии и религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультур-

ных групп, традиционных религий народов России, национальному достоин-

ству, религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиоз-

ной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 

родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, Российского 
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государства, их значении в духовно-нравственной культуре народа России, ми-

ровой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое воспитание 

Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, дру-

гих народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоци-

онального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и пове-

дение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обще-

стве, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искус-

ства, художественном творчестве с учетом российских традиционных духов-

ных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного 

быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художе-

ственного наследия, роли народных традиций и народного творчества в искус-

стве. 

Физическое воспитание 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая актив-

ность), стремление к физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для фи-

зического и психического здоровья привычек, поведения (употребление алко-

голя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, деструктивное пове-

дение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям 

в общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, информацион-

ным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологи-

ческого состояния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасно-

сти, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, готовность 

и умения оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, матери-
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альные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональ-

ные достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие сво-

его поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к чест-

ному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельно-

сти разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового законо-

дательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе предприни-

мательской деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессио-

нальной деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального об-

разования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудо-

вых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в ин-

формационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и тру-

диться в современном обществе. 

Экологическое воспитание 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения за-

дач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред при-

роде, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природо-

пользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природо-

охранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобрете-

нии другими людьми. 

Познавательное воспитание 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом совре-

менных достижений науки и техники, достоверной научной информации, от-

крытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных пред-

ставлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 
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науки, научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России в 

современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систе-

матизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 

 

Раздел II. Содержательный 

 2.1. Уклад школы 

МАОУ «СОШ №12» находится в городской местности, относящийся 

Артемовскому городскому округу Свердловской области. С 2020 г. МАОУ 

«СОШ  №12» является участником проекта «Уральская инженерная школа».  

Развиты направления дополнительного образования – естественнонаучного,  

физкультурно-спортивного профилей. В 202 году создан  Школьный 

спортивный клуб «Двенара», который является одним из основных направлений 

развития спортивно-оздоровительной деятельности во внеурочное время в 

школе в рамках реализации ФГОС и дополнительного образования.  

В школе – 797 обучающихся. Увеличивается количество семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, состоящих на различных видах 

профилактического учета – семьи СОП, многодетные, опекаемые дети. Растет 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья. Наблюдается 

ежегодное движение числа детей среди обучающихся. Обусловлено миграцией 

населения. 

 Процесс воспитания в МАОУ «СОШ №12» ориентирован на интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования через 

создание событийного пространства в детско-взрослой среде.  В школе 

сложилась система традиционных школьных событий, в которую включены не 

только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и социальные 

партнеры. Создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора). Педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 
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Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В последнее время в  обществе, семье, школе пришло понимание, что без 

возрождения духовности, основанной на  наших православных корнях, невоз-

можно процветание и дальнейшее развитие России. История нашей гимназии 

уникальна, в 2023 году юбилейная дата со дня основания – 70 лет. Мы храним 

память о тех замечательных  людях, которые, когда-либо учились и работали  в 

нашем учебном заведении на протяжении всех лет. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 

основанные на  практических наработках МАОУ «СОШ №12» по формированию 

целостной воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравствен-

ного развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интегри-

рованного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обу-

чающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базо-

вым российским ценностям: Россия, многонациональный народ Российской Фе-

дерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, при-

рода, человечество. 

 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них пред-

ставлено в соответствующем модуле. 

2.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, акти-

визации их познавательной деятельности; 

 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьни-

ками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации,  согласно Устава 

школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-

мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского пове-

дения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения,  кейсов и дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллекту-

альных игр, викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную 
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мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность при-

обрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с дру-

гими детьми; 

 Олимпиады, занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок-деловая  игра,  

урок  –  путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    Учебно-

развлекательные  мероприятия  (конкурс- игра  «Предметный кроссворд», тур-

нир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисун-

ков, экскурсия и др.);   

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-

тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную моти-

вацию  школьников;   

 -организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследова-

тельских проектов,  помогает приобрести навык самостоятельного решения тео-

ретической проблемы, оформления собственных идей, навык уважительного от-

ношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения;  

    - создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с 

использованием  гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем 

управления  позволяет  создать  условия  для  реализации  провозглашенных  

ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века:  

 «образование для всех»,  

 «образование через всю жизнь»,  

 образование «всегда, везде и в любое время».  

У обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) органи-

зует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверен-

ного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    

развития  каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления 

ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни.  
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Важное место в работе классного руководителя занимает организация  ин-

тересных  и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного  ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в 

них детей с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возмож-

ность  самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  доверительные  

отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задаю-

щим образцы поведения в обществе.  

Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следую-

щие дела, акции, события, проекты, занятия:    

- классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  го-

роде,  стране,  способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  

эстетического  вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию  настроения,  

предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устра-

нение конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  

вопросы;  организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в со-

циуме, ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

Немаловажное значение имеет: 

 - формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», 

ежегодный осенний туристический слет, Осенняя ярмарка, концерты для мам, 

бабушек, пап и т.п.; 

 - становление  позитивных  отношений  с  другими  классными 

коллективами  (через  подготовку  и  проведение  ключевого  общешколь-

ного дела по параллелям); 

 - сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родите-

лей,  чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных 

дел; 

 - создание ситуации выбора и успеха.  

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 - составление социального паспорта класса  

 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),  

 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 - деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планиро-

вания; 

 - проектирование целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности класс-

ного  коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  

часа  «Класс,  в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Мой 

класс сегодня и завтра».   

Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучаю-

щимися класса:  
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 -  со слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудно-

сти  по  отдельным  предметам,  направлена  на  контроль за успеваемостью обу-

чающихся класса; 

- с обучающимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной  ситуации.  Работа направлена на контроль 

за свободным времяпровождением;  

 - заполнение с учащимися «портфолио» с занесением «личных достиже-

ний» учащихся класса;  

 - участие в общешкольных конкурсах; 

  - предложение (делегирование) ответственности за то  или  иное поруче-

ние; 

 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе. 

 Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями-

предметниками.  

 

2.3. Модуль «Работа с родителями или их законными представите-

лями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все 

участники образовательного процесса едины и находят контакт, тогда воспита-

ние наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в гра-

мотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 

содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются раз-

личные формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  

условий проживания  обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с ТКДН и  ПДН; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитатель-

ный процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприя-

тий с детьми и родителями - День семьи,  День матери, мероприятия по про-

филактике вредных привычек,  родительские лектории и т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится 

активная работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки 

и развития творческого потенциала. 
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Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 - Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 -общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

            -педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания де-

тей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководи-

телей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей, а так же по вопросам  здоровьесбережения детей и подрост-

ков; 

         -взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размеща-

ется  информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости.  

 На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в слу-

чае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленно-

сти; 

 - индивидуальное консультирование с целью координации воспита-

тельных усилий педагогов и родителей. 

2.4.  Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образова-

ние». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного разви-

тия социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-

мых делах; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опре-

деленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-
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дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-

циально значимых традиций;  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

школе осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, 

занятий: 

-патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным рели-

гиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

- интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

- экологической, природоохранной направленности; 

- художественной, эстетической направленности в области искусств, худо-

жественного творчества разных видов и жанров; 

- туристско - краеведческой направленности; 

- оздоровительной и спортивной направленности. 

Информационно-просветительская деятельность. Курс внеурочной 

деятельности: 1-4 классы: «Разговор о важном», «Хочу все знать», «Первые шаги 

в науку»; 5-11классы: «Разговор о важном», 6-11 кл.: «Моя Россия – мои гори-

зонты»; , занятия направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответ-

ственного поведения в обществе. 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности: 1-4 классы: «Читаем, считаем и наблюдаем», «Ле-

гоконструирование»,  «Полиглотики», «Литературный журнал», «Юные журна-

листы»; 5-7 классы: «Читательская грамотность», «Математическая грамот-

ность», «Естественнонаучная грамотность», «Финансовая грамотность», «Креа-

тивная грамотность»,  «Юные чертежники», «Юные исследователи»; 5-11 

классы: «Калейдоскоп наук» , учат обучающихся ставить и решать проблемы, 

которые требуют не только применение полученных знаний, но и приобретения 

новых в рамках самостоятельного и совместного со взрослыми исследования, 

раскрывает личностные качества, повышает самооценку, мотивацию, интерес к 

учебной деятельности, помогает школьникам чувствовать себя уверенно в не-

стандартных ситуациях, развивает творческие способности, критическое мыш-

ление, умение обобщать, анализировать, делать выводы.  

Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эс-

тетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способно-

стей, чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию различных форм 

взаимодействия с природой, организацию выставок детского рисунка, детских 

творческих работ, поделок, конкурсов, тематических классных часов. Курсы вне-

урочной деятельности: 1 - 8 классы: «Серебряные нотки», «Вокал», «Творческая 

мастерская», «Рукодельница», «Фантазеры». 

Туристско - краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности 1 

- 4 классы: «Социальная и экономическая сфера г. Артемовский» 5-7 классы: 
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«Наши традиции», направленный на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответ-

ственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Вводится для привития де-

тям привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического раз-

вития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации 

выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и 

вредных привычках, приобщение школьников к физической активности в раз-

ных ее проявлениях.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 1 - 4 классы: 

«Движение есть жизнь»; «Спортивные игры», 5-11 классы: «Спортивный клуб 

«Двенара»,  направленные на раскрытие творческого, умственного и физиче-

ского потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного обще-

ния, умений работать в команде.  

Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры, 

истории и природы, проведение экскурсий.  

Дополнительное образование в МАОУ «СОШ №12» организовано через 

работу объединений дополнительного образования по направлениям: 

- физкультурно-спортивное: «Баскетбол»; 
- естественно-научное: «Физика и человек»; 
- техническая: «3Д ручка». 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным 

предметам, курсам, модулям (конференции, фестивали, творческие  конкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного с привлечением к их планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы. 
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2.5. Модуль «Самоуправление  

  Основная  цель  модуля  «Самоуправление»  в МАОУ «СОШ 

№12» заключается в создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  

управленческих  инициатив обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  

решений,  а  также  для включения обучающихся школы в вариативную коллек-

тивную творческую и социально-значимую деятельность.  Поддержка дет-

ского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях иници-

ативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам  – предоставляет широкие возможности для са-

мовыражения и самореализации  Участие  в  самоуправлении  даёт возможность 

подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить  опыт  

конструктивного  общения,  совместного  преодоления трудностей,  формирует  

личную  и  коллективную  ответственность  за  свои решения и поступки.  

Детское самоуправление  осуществляется через: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся; 

- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за про-

ведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: 

ко Дню знаний, к Дню Учителя, посвящение в «первоклассники», «пятикласс-

ники», к Дню матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», Дня самоуправления 

в рамках профориентационной работы.  

- через работу школьного медиацентра, в который входят: 

- школьная газета и телевидение «Двенара» - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы.  
 

- редакция школьной газеты «Двенара»,  является инициатором и организато-

ром ряда мероприятий. На страницах газеты размещается информация о готовя-

щихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих дости-

жениях и успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия поз-

волят получить опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, 

проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, 

члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.). 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучащихся ли-

деров класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и при-

званных координировать его работу с другими коллективами, учителями; 
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- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляю-

щихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ различного рода деятельности. 

 

2.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учеников по направлению «профори-

ентация» включает в себя профессиональное просвещение детей; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональ-

ных проб. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельно-

сти. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирую-

щие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональ-

ное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную состав-

ляющие такой деятельности:  

 Эта работа осуществляется через следующие формы воспитательной 

деятельности: 

- Циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего ( «Моя Россия –мои горизонты», «Профессии 

моей семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в профессию 

начинается в гимназии»); 

- Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия 

могут стать не только новые знания о профессиях, но и гордость конкретного 

ученика за родителей. В младших классах это профессии родителей учащихся, 

в старшей школе ребята встречаются с представителями бизнеса и 

героических профессий: пожарный, военнослужащий, полицейский, 

следователь, что позволяет решать и задачи военно-патриотического 

воспитания. 

- Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности. Это формирует 

представления о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека 

через участие в различных видах деятельности. Частью этих игр могут быть 

деловые игры, помогающие осознать ответственность человека за 

благосостояние общества на основе осознания «Я» как гражданина России. 

- Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (размещение профориентационной информации на 
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официальном сайте школы, оформление стенда по профориентации, занятия 

с элементами тренинга «Экзамен без стресса», «Моя будущая профессия»); 

- Экскурсии на предприятия города. Такие экскурсии дают обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии. Во время экскурсии дети могут 

наблюдать за деятельностью специалиста на рабочем месте. При проведении 

экскурсии главное – сосредоточиться на одной какой-то профессии или 

группе взаимосвязанных профессий, а не смотреть предприятие в целом. Для 

целей профориентации важно показать существенные характеристики 

профессии. 

-Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, 

посещение открытых уроков – онлайн - уроки финансовой грамотности 

(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее» 8-9 

классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», 

Всероссийские открытые уроки на потрале «ПроеКТОриЯ» - 1-11классы);  

- Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и ВУЗах  Свердловской области. «Дни открытых дверей» в 

учебных заведениях помогают обучающимся сделать правильный выбор. 

Повысить интерес у гимназистов к выбранным профессиям.  На «Дне 

открытых дверей» обучающиеся не только знакомятся с учебным заведением, 

но и могут пройти тестирование, пообщаться со студентами. 

Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. В ходе психологического исследования 

определяется профессиональная готовность, вид деятельности, который 

нравится испытуемому, а также вид деятельности, который знаком на уровне 

навыков. На основе результатов исследования составляется заключение о 

профессиональных предпочтениях учащегося. 

- Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы или в 

рамках курсов внеурочной деятельности. 

 

2.7. Модуль «Ключевые школьные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть ребят и которые обязательно плани-

руются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школь-

ников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В воспита-

тельной системе нашей школы выделяются тематические периоды традицион-

ных дел. Главные дела являются понятными, личностнозначимыми, главное, в 

празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ре-

бенка.  
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На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: благотворительная ярмарка 

«Золотая осень», «Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк» и др.; 

- проводимые для жителей города учащимися акции открывают возможности для 

творческой самореализации и включают их в деятельную заботу об 

окружающих:  флешмобы посвященные ко «Дню Народного Единства»,  ко 

«Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и « Дню 

Победы», эстафета посвященная 9 мая. 

На школьном уровне: 
общешкольные праздники– ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы: 

 День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где 

происходит знакомство первоклассников и  ребят, прибывших в новом учебном 

году в школу, с образовательной организацией. 

 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое 

позволяет всем участникам образовательного процесса осознать важность 

преемственности «поколений» не только учащимися выпускных классов, но и 

младших классов. Последние звонки в школе всегда неповторимы, в полной мере 

демонстрируют все таланты выпускников, так как целиком и полностью весь 

сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же реализуется. 

 День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное 

отношения к учителю, труду педагога через поздравление, творческие концерты. 

Данное мероприятие формирует доброжелательное отношение между 

обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей обучающихся. 

  Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с 

педагогами создают праздничное настроение, которая помогает обучающимся в 

раскрытии их способностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать 

уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, 

участвовать в сценках, играх. Работать над сплочением коллектива. 

 Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: 

участие в митинге, несение Вахты памяти, смотр военной песни и строя. 

Совместно с родителями школьники являются участниками всероссийского 

шествия «Бессмертный полк», конкурса патриотической песни «Салют! 

Победа!». Такое общешкольное дело будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической 

памяти о событиях тех трагических лет. 
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торжественные ритуалы- посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», «Посвящение в 

пятиклассники», вступление в ряды ЮНАРМИИ, церемония вручения 

аттестатов, открытие спортивного сезона; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, 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. 

2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реа-

лизуются через: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие и др.), 
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организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.;  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характе-

ризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 

к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  

2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в гимназию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  
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 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

этажей в гимназии, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

2.10.   Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации преду-

сматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на 

развитие творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. 
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 Однако, следуя новым стандартам образования, для создания  «идеаль-

ной» модели выпускника  рамки воспитательного пространства одного образо-

вательного учреждения уже недостаточно. Должно быть  организовано целост-

ное пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детские, 

педагогические, родительские, совместные), куда приглашаются представители 

организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педаго-

гами города, как основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно комму-

никативных по сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность 

максимального раскрытия  творческого потенциала ребенка. Данная деятель-

ность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально или в 

группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, пока-

зать публично достигнутый результат.  

  В рамках сетевого взаимодействия  МАОУ «СОШ №12» сотрудничает с 

Центром образования и профессиональной ориентации по направлениям «Элек-

трик» и «Повар. Кондитер», с учреждением дополнительного образования «Фа-

ворит» по направлениям «Судо-, авиа и авто-моделирование», «Театр», а также 

с городским краеведческим музеем, филиалом Нижнетагильского колледжа им. 

Н.А. Демидова. 

 

2.11. Модуль «Профилактика и безопасность»  

 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не 

только медицинской, но и  серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет 

ничего другого в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как 

собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты специаль-

ных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для 

подростков стали характерны не только широкая распространенность вредных 

привычек, но и более раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро меня-

ющейся  экологической обстановке в России, возможности распространения 

среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, становятся 

все более широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают по-

требность в обсуждении различных проблем здоровья и информации, касаю-

щейся личной безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике 
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вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является про-

свещение. Подросткам необходима информация квалифицированных специали-

стов по интересующим их вопросам.  

          Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного 

образа жизни, курсовой подготовки гражданской обороны является 

формирование у обучающихся МАОУ «СОШ №12» ценностного отношения к 

собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании 

своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе 

занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.  

          Деятельность МАОУ «СОШ №12» по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни, по вопросам гражданской 

обороны, обеспечения первичных мер формированию личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько направлений:  

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

организация просветительской и методической работы, профилактическая 

работа с участниками образовательного процесса.  

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с обучающимися «группы риска»; 

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 

На внешнем уровне:  
- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики  , 

проведение профилактических бесед, тренингов; 

- беседы с инспектором ПДН по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – лечебных 

учреждений.  

- участие в муниципальных соревнованиях по правилам дорожного движения. 

На школьном уровне:  

- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, 

«Уроки мужества»; 

- участие в военизированной эстафете; 

- работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 9-10 кл.) для 

прохождения приписной комиссии и медицинского освидетельствования; 

- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день 

гражданской обороны»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, 

пожарной безопасности (комплекс мероприятий); 

- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом.  

На индивидуальном уровне:  
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- индивидуальная работа с подростками, профилактические акции, привле-

чение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности ин-

тересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объ-

единения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 

82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском обще-

ственном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском обществен-

ном объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ро-

тация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; раз-

вить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в бла-

гоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею по-

пуляризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников; 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи «Дви-

жение первых» – общероссийская общественно-государственная детско-моло-

дёжная организация. Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. 

Создано в соответствии с Федеральным законом «О российском движении детей 

и молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социаль-

ной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на 

основе их группового взаимодействия. Деятельность гимназического отделения 

РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 

основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

обучающихся. Участником гимназического отделения РДШ может стать любой 

гимназист старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение 

об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаи-

модействия в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют 



 

69 

 

себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять 

свою роль в обществе. 

 Программа «ЮНАРМИЯ» является направлением РДДМ «Движе-

ние первых». С 2018 г. в школе был открыт первый юнармейский отряд «Со-

колы». Юнармейские отряды создаются с целью разностороннего военно-патри-

отического, гражданского, нравственного воспитания и совершенствования лич-

ности детей и подростков, сохранение и приумножение патриотических тради-

ций, формирование у молодежи готовности и практической способности к вы-

полнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Оте-

чества, формирование сплоченного и дружного коллектива.  

 Основными задачами являются:  

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия 

идеологии экстремизма; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «ма-

лой» Родины; - развитие в молодежной среде ответственности, принципов кол-

лективизма, системы нравственных установок личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей; 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохожде-

нию военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации; 

- укрепление физической закалки и физической выносливости; 

- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техни-

ческому творчеству; 

- стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствова-

нии. 

 Проблема патриотического воспитания приобретает новые характе-

ристики и соответственно новые подходы к ее решению как составная часть це-

лостного процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и ста-

новления личности учащихся.  

  

2.13. Модуль «Школьное медиа»  

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  

обучающимися и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирова-

ние навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различ-

ных  видов и форм деятельности: 

 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной 

культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной 

самостоятельной работе с источниками информации. Используемые формы: 

традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, 
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тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, 

библиографические игры, литературные путешествия, конференции с 

элементами игровой деятельности. Также применяется и нестандартные формы 

урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-

видео-путешествие. 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров. 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету и VK) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа МАОУ «СОШ №12» - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 

2.14.«Экскурсии, походы»       

Экскурсии, 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 поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», 

«Приметы весны» и т.п.); 

-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим 

маршрутам  организуемые в классах их классными руководителями и родите-

лями школьников, после окончания учебного года; 

-выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кино-

театр, театр, цирк. 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 
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3. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социо-

культурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов вос-

питания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример 

нравственного и гражданского личностного поведения. В школе создано мето-

дическое объединение классных руководителей, которое помогает учителям 

школы  разобраться в нормативно-правовой базе  в потоке информации, обеспе-

чивающей успешный  воспитательный процесс.  

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по во-

просам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных 

вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подго-

товке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь посту-

пивших на работу педагогических работников  (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам 

(в том числе и по вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагоги-

ческим и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения 

обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по во-

просам воспитания; 

- участие в работе городских и региональных  методических объеди-

нений представление опыта работы школы. 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей 

необходимо установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь 

в душе детей всем другим ценностям — ценность Учителя. 
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3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

        Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабо-

чей программы  воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, со-

держащих «методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по 

учебно-воспитательной работе . 

Создание  рабочей программы воспитания  на 2023-2025 г. с приложением  

плана воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, 

СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реали-

зации новых направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих про-

грамм ОО. 

 Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы 

воспитания. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями 

В настоящее время, получает образование  41 ребенок с  ОВЗ  во всех уров-

нях образования. Дети ОВЗ и дети-инвалиды получают образование, на равных, 

со всеми обучающимися, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти 

дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, и соци-

ально-психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различ-

ных формах жизни детского сообщества:  в работе  органов самоуправления, во-

лонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, 

в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни 

класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их личностный 

опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в ко-

манде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в соци-

альной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся 

с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психоло-

гической, медико-социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
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- личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обуча-

ющихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Си-

стема проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждения в присутствии 

значительного числа обучающихся). В  школе практикуются общешкольные 

линейки. 

  в МАОУ «СОШ №12» разработано и действует положение о 

награждениях, все награды фиксируется приказами школы. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награж-

дение обучающихся  участвуют органы самоуправления, классные руководи-

тели, учителя; 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  ро-

дители (законные представители) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия учени-

ческого самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В МАОУ «СОШ №12» организована деятельность по ведение портфолио 

обучающихся. Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощри-

тельные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших 

в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио  

класса.  

3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления ос-

новных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентиру-
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ющий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качествен-

ных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспи-

тательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач вос-

питания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного под-

бора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-

тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

 Условия организации воспитательной работы по четырем составляю-

щим: 
 -нормативно-методическое обеспечение; 

 -кадровое обеспечение; 

 -материально-техническое обеспечение; 

 -удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 

- реализация внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- реализация дополнительных программ; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа 

ее качества, анкетирование. 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является дина-

мика личностного развития обучающихся каждого класса, их достижения в конкурсах 

и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений каче-

ством результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по учебно-воспитательной работе с последующим обсуждением его результа-

тов на заседании методического объединения классных руководителей или педагоги-

ческом совете. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития учеников является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагности-

ческий инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», «Ме-

тодика диагностики личностного роста школьников», «Методика диагностики нрав-

ственной мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
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существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за ми-

нувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые про-

блемы появились, над чем далее предсоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения учащихся».  Классные руководители про-

водят  учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, 

благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. 

В качестве инструмента оценки  -  таблица достижений.  Она позволит систематизиро-

вать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия детей в 

мероприятиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются в сводную по школе. Это 

дает возможность анализировать результативность участия школьников в различных 

конкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрос-

лых. Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно-развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, клас-

сными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ОО совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкети-

рование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и обучающиеся качеством обра-

зовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 

деятельности. Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной деятель-

ности; качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество до-

полнительного образования.  

 Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами 

воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно-развивающего потенциала уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в МАОУ «СОШ №12» воспитательной 
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работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит рабо-

тать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленче-

ских решений. 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентно способного образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной 

при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаи-

мопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской православной 

культуры через расширение содержания, форм организации воспитательной си-

стемы школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой до-

полнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного 

воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 

внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных 

механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе ду-

ховно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной цен-

ностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным цен-

ностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план   

Учебный план МАОУ «СОШ №12» (далее – учебный план) соответствует 

требованиям ФГОС СОО. 

Учебный план разработан на основе федерального учебного плана (п. 131 

«Федеральный учебный план основного общего образования» Федеральной обра-

зовательной программы СОО). 

Учебный план МАОУ «СОШ №12» представлен в Приложении 25. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, опреде-

ляет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результа-

тов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть ф учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную ак-

кредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную про-

грамму основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учеб-

ных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенство-

вании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образователь-

ные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учеб-

ных предметов обязательной части, в т.ч. на углубленном уровне; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих ин-

тересы и потребности участников образовательных отношений, в т.ч. этно-

культурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 
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В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивиду-

ального проекта.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области де-

ятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социаль-

ной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным пла-

ном. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не превышает продолжительности выполнения 3,5 часа.  

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соот-

ветствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Социально-экономический профиль 
Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связан-

ные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, 

с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с 

финансами и другими. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Ма-

тематика и информатика», «Общественно-научные предметы». 

 

Предметная  

область 

Учебный 

предмет 

Уро-

вень 

5-ти дневная  

неделя 

Количество  

часов в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть    

Русский язык и  

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и  

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

У 4 4 
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анализа 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и ста-

тистика 

У 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая куль-

тура 

Б 2 2 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  

ИТОГО  32 31 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

 2 3 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

 34 34 

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10-11-х классах в соответствии 

с действующими санитарными правилами 

и нормами в часах, итого 

 2312 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ №12» (далее – учебный гра-

фик) соответствует требованиям ФГОС СОО. 

Календарный учебный график разработан на основе федерального кален-

дарного учебного графика (п. 132 «Федеральный календарный учебный график» 

Федеральной образовательной программы СОО). 

Календарный учебный график представлен в Приложении 26 

Организация образовательной деятельности осуществляется по семест-

рам. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 
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Продолжительность учебного года при получении СОО составляет 34 не-

дели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выход-

ной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

Учебный заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии 

с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учеб-

ном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и ка-

никул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных семестров составляет:  

I семестр - 16 учебных недель;  

II семестр - 18 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; 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока  не превышает 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной боль-

шой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 

20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-

стью составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специ-

альной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, опре-

деленной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече-

ние дня составляет для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются в 8 часов утра и заканчиваются не позднее 16 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного обра-

зования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уро-

ком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 ми-

нут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется 

с учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этно-

культурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 
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определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плано-

вых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных це-

лей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
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3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности на 2023/2024 уч. Год 

План внеурочной деятельности представлен в Приложении 25 

 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне СОО 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, направленная на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адапта-

ции и развития, индивидуальных способностей и образовательных потребно-

стей. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы среднего общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-

ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме-

ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ-

ственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности  

Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной представляет собой описание целостной системы функ-

ционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старше-

классников), в т.ч. ученических классов, разновозрастных объединений по инте-

ресам, клубов;  

- план организации деятельности юношеских общественных объединений, 

организаций (в т.ч. и в рамках «Российского движения школьников»); 
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- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучаю-

щихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы СОО). 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организа-

ция определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самосто-

ятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обес-

печивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), пе-

ременный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность 

(в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 

походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразо-

вательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допус-

кается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной ор-

ганизацией предусматривается использование ресурсов других организаций (в 

т.ч. в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, про-

фессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, физкуль-

турно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами 

(Центр дополнительного образования детей «Фаворит»). 

3.3.3. Организационный механизм организации внеурочной деятель-

ности 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на 

уровне СОО является план внеурочной деятельности. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образова-

тельная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низация образовательной деятельности при получении среднего общего образо-

вания).  

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в т.ч. одаренными детьми, детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеуроч-

ную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образо-

вательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 
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каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыва-

нием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных 

дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных меропри-

ятий за 1-2 недели используется значительно больший объем времени, чем в 

иные периоды (между образовательными событиями). 

Один час в неделю рекомендуется отводится на внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее лю-

дям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соот-

ветствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и по-

ниманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохране-

нием природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседнев-

ной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и от-

ветственным отношением к собственным поступкам. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся ежене-

дельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной дея-

тельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 

часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться.  

В 10 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся об-

разовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной состав-

ляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучаю-

щихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодатель-

ством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о со-

циальных ролях человека; 
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- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в обще-

ственно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в образо-

вательной организации и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школь-

ным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, твор-

ческих объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, 

- в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства 

- с общественными организациями и объединениями. 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обще-

ству (включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, худо-

жественной культуре (включает формирование у обучающихся научного миро-

воззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся план внеурочной деятельности в образова-

тельной организации модифицируется в соответствии с социально-экономиче-

ским профилем. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимо-

сти от профиля) предполагает: 

- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (ор-

ганизованного тематического и свободного общения старшеклассников), уча-

стие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих кол-

лективных делах образовательной организации; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам ор-

ганизационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучаю-

щихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуаль-

ных планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок 

в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, про-

водятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются 

анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении об-

разовательных организаций. 
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В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние 

(зимние) каникулы 10 класса организуются экскурсии на производства, в банки, 

в экономические отделы государственных и негосударственных организаций. В 

ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализу-

ются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется 

подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные меро-

приятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организа-

циями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся в социально-экономической сфере (приоритет отдается структур-

ным подразделениям экономического профиля), организуются социальные прак-

тики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной 

коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются групповые социаль-

ные и экономические проекты (например, предпринимательской направленно-

сти). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы вне-

урочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусмат-

ривается подготовка и защита групповых проектов («проект профессиональных 

проб», «предпринимательский проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) преду-

сматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в т. ч. выезды на природу, туристиче-

ские походы, поездки по территории России, организация «зрительского мара-

фона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концер-

тов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы МАОУ «СОШ №12» (далее – 

план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС СОО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального кале-

лендарного плана воспитательной работы (п. 30 «Федеральный календарный 

план воспитательной работы» Федеральной образовательной программы 

СОО). 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 27. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 

для образовательных организаций. 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно-

стей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День па-

мяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 
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15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по клю-

чевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 
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3.5. Характеристика условий реализации программы  

 

3.5.1. Кадровые условия 

 

Кадровые условия реализации Программы включают: 

- укомплектованность организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- непрерывность профессионального развития педагогических и руководя-

щих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу. 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень 

квалификации работников организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой за-

нимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по со-

ответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавливается 

при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и мето-

дах обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленно-

сти на педагогическую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической дея-

тельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию педа-

гога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников, реализующих Программу, сформированы 

основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований 

Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы, в т.ч. умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотива-

ции, а также самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литера-

туру, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в 

т.ч. интернет-ресурсы; 
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- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и 

(или) этнокультурные, личностные, в т.ч. потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и про-

межуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление ком-

плексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных и нестан-

дартизированных работ; проведение интерпретации результатов достижений 

обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников организации 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В организации созданы условия для: 

- реализации электронного обучения, применения дистанционных образо-

вательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информаци-

онной поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педаго-

гических работников, их методологической культуры, личностного профессио-

нального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей пе-

дагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей пе-

дагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровый потенциал МАОУ «СОШ № 12» соответствует уровню образова-

тельного учреждения. В коллективе 39 педагогов. Из них: 15 педагогов началь-

ных классов; 24 учителей осуществляют педагогическую деятельность на ступе-

нях основного общего и среднего общего образования. Важным стимулом про-

фессионального роста, реализации творческого потенциала является аттестация 
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педагогических кадров. По квалификационным категориям педагогический кол-

лектив школы представлен следующимобразом: 

 
Квалификационнаякатегория, разряд Количество 

человек 

Высшаяквалификационнаякатегория 12 

I-я квалификационнаякатегория 20 

соответствие занимаемой должности  1 

Безкатегории 6 

По уровню образования педагогический коллектив школы представлен сле-

дующимобразом: 
 

Уровень образования Количество че-

ловек 

Высшее  25 

Среднеее профессиональное 14 

 

По стажу работы педагогический коллектив школы представлен следующи-

мобразом: 

 от 1 года до 3 лет - 7 педагог 

 от 3 до 5 лет – 3 педагога 

 от 5 до 10 лет – 1 педагог  

 от10 до 15 лет – 5 педагогов  

 от 15 до 20 лет – 3 педагога 

 более 20 лет – 20 педагогов 

Для реализации ООП основного общего образования в образователь-

ном учреждении имеется коллектив специалистов 
 

№

п/п 

 

Специалисты 

 

Функции 

Количествоспе-

циалистов в ос-

новнойшколе 

 

1. 

 

Учитель-предмет-

ник 

отвечает за воспитание, обучение и ор-

ганизацию условий для успешногопро-

движения 

чащиеся в рамках образовательногопро-

цесса; 

 

39 

 

 

3. 

 

 

Библиотекарь 

обеспечивает интеллектуальный и фи-

зический доступ к информации, участ-

вует в процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, содей-

ствует формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке ин-

формации 

 

 

1 

 

4. 

Административ-

ныйперсонал 

обеспечивает для специалистов ОУ 

условия эффективной работы, осуществ-

 

4 
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ляет контроль и текущую организацион-

ную работу 

7. Инженер - про-

граммист 

обеспечивает функционирование ин-

формационной структуры (включая ре-

монт 

1 

 

3.5.2. Финансовое условия  

Финансовые условия реализации программы:  

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бес-

платного общедоступного среднего общего образования; 

- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС СОО; 

- обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение ин-

дивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования. 

 

3.5.3. Материально-технические условия  

Образовательное учреждение располагает материальной и технической ба-

зой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности уча-

щиеся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансо-

выми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организован-

ные места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; 

проектной и исследовательской деятельности; творческой деятельности; инди-

видуальной и групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации своих 

достижений. 

В целях обеспечения безопасности установлено видеонаблюдение за внеш-

ним периметром и внутренними помещениями школы с помощью камер видео-

наблюдения. Контроль прохода посетителей в учреждение осуществляется через 

электронные проходные с применением карт учета посещаемости (турникет), ко-

торый позволяет вести автоматизированный учет посещаемости учеников и ра-

бочего времени сотрудников. В рамках системы «Безопасность» работает модуль 

охранно-пожарной сигнализации, который автоматически выявляет угрозывоз-

никновенияпожараинесанкционированногопроникновения,выдаетсигналы 

угрозы в единую диспетчерскую службу. Помещение библиотеки и входы в под-

вальные помещения оборудованы противопожарнымидверями. 

На первом этаже школы расположены гардеробы, оборудованные для всех 

возрастных групп учащихся. 

В соответствии с требованиями санитарных норм и правил медицинский 

блок представлен 2 помещениями: кабинет врача и прививочный кабинет.  Дан-

ные помещения оборудованы необходимым количеством медицинского обору-

дования, дэзарами. Обслуживание школьников осуществляется сотрудниками 

детской поликлиники.Медицинскийкабинетлицензирован. 
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 Школьный информационно-библиотечный центр (ШИБЦ) находится на 

первом этаже, занимает изолированное помещение. Имеется абонемент, читаль-

ный зал,книгохранилище для учебников и учебной литературы (имеются учеб-

ники для всех параллелей классов). В ШИБЦ созданы условия для комфортной 

среды, для работы с книгой и нетрадиционными источниками информации. 

Для организации учебного процесса в ОУ имеются 40 учебных кабинетов, в 

том числе специализированных - 8 (химия, физика, география, биология, 

ОБЖ,  информатика (1 кабинет), музыка, иностранный язык). В  учебных каби-

нетах имеются интерактивные доски с мультимедийным проектором, АРМ учи-

теля. Количество оборудованных кабинетов для занятий дополнительным обра-

зованием и внеурочной деятельности - 3. В школе имеется 2 спортивных зала 

(18Х28 м, 9х16 м), лыжная база, кабинет психолога. Оборудованы 3 мастерских 

для практических занятий: столярная, швейная, кабинет 3Д –моделирования. 

Имеется столовая на 150 посадочных мест. Пищеблок оборудован совре-

менным технологическим оборудованием: холодильным оборудованием, паро-

конвектоматом, мармитные линии для вторых блюд и другим в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. Для проведения уроков физкультуры 

и спортивных мероприятий оборудован спортивный зал, оснащенный раздевал-

ками. Спортивный зал оснащен электронным табло. Спортивная инфраструктура 

школы представлена также стадионом. 

Имеется необходимое современное оборудование, технические средства 

для организации образовательного процесса. 

Для организации досуга учащихся имеется актовый зал, рассчитанный бо-

лее чем на 100 посадочных мест, оснащенный современной аппаратурой. 

 
Оценка материально–технических условий реализации ООПНОО 

 

№п\п ТребованияФГОС,нормативных и локальных актов Необходимо/имеется в 

наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами для педагогических работников. 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабо-

чими местами для обучающихся. 

имеется 

 

имеется 

2. Помещения для занятий естественно –научной дея-

тельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками. 

имеется 

3. Помещения для занятий музыкой, 

и изобразительным искусством. 

имеется 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/имеется в 

наличии 
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Компоненты 

оснащения учеб-

ного кабинета 

начальной 

школы. 

Нормативные  документы, программо –

методическое обеспечение. 

Учебно-методические материалы: 

УМК. 

Дидактические и раздаточные материалы. 

Аудиозаписи, слайды, презентации, фильмы по-

содержанию учебногопредмета, ЭОР. 

1.2.3.Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, иформационно–комму-

никационные средства. 

Учебно-практическое оборудование. 

Оборудование (мебель) 

имеется 

Компоненты 

оснащения 

кабинета музыки. 

Нормативные  документы, программно –

методическое обеспечение. 

Учебно-методическиематериалы: 

УМК. 

Дидактические и раздаточные матери-

алы.3.2.3.Фильмы, презентации по содержанию 

учебного предмета, ЭОР. 

Традиционные и инновационные средства обуче-

ния, компьютеры, информационно–коммуника-

ционные средства. 

Учебно-практическое оборудование. 

Оборудование (мебель) 

имеется 

Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

Нормативныедокументы,программно–методиче-

скоеобеспечение. 

Учебно-методические материалы: 4.2.1.УМК. 

Традиционные и инновационные средства обуче-

ния, компьютерные, информационно–коммуни-

кационные средства. 

Учебно-практическое игровое и спортивное обо-

рудование. 

имеется 

Компаненты 

оснащения 

кабинета 

изобразительного

искусства 

Нормативныедокументы. 

Учебно-методические материалы: 

УМК. 

Дидактические и раздаточные материалы. 

Презентации по содержанию учебного 

предмета, ЭОР. 

Традиционные и инновационные средства обуче-

ния, компьютерные средства. 

Учебно-практическое оборудование. 

Оборудование (мебель) 

имеется 
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