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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программам среднего общего образования (далее – Программа)   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вохтинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Вохтинская СОШ») разработана на основе ФЗ  №273  

от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями,  федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО) и ФОП СОО , утвержд. Приказом Минпросвещения  РФ  от  23  ноября 

 2022 года  №  1014. 

Также при реализации ООП СОО учтены требования: 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

При разработке ООП СОО МБОУ «Вохтинская СОШ» предусматривает непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП СОО  

 

ООПСОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочнойдеятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.1.1 Цели реализации программы СОО  
Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;воспитание и 

социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального  и гражданского становления;преемственность основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;организация учебного 

процесса с учётом целей, содержания и планируемых  

результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО;формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; подготовка 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному  

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;организация 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

  обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ);  



 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; выявление и 

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

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

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации; включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологическогои социального 

здоровья обучающихся, обеспечение безопасности. 

 

1.1.2 Принципы формирования ООП СОО  

 

 ООП СОО учитывает следующие принципы: 

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

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

общего образования;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

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

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей  

(законных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный  подход,  предполагающий  ориентацию  

на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

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

личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип  учета  индивидуальных  возрастных,  психологических  

и физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов;принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности,предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности  

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.  

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 



нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее –

Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООПСОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 

часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно эпидемиологическими требованиями.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации.  

 

1.1.3 Общая характеристика ООП СОО 

 

ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел ООП СОО включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения СОП СОО.  

Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов;  

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

рабочую программу воспитания.  

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам 

освоения программы среднего общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность  

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельност.  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы среднего общего образования.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания.  

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, являющимся основой 

мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе 

общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России.  

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы среднего общего образования и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 



календарный план воспитательной работы.  

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения. 

 

1.2   Планируемые результаты освоения обучающимися программы СОО 

 

 Планируемые результаты освоения ООП СОО.  

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

среднегообщего образования, представленным во ФГОС СООкак система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности иинициативы; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней 

позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых 

ценностносмысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся  

 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

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

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение  обучающимися  межпредметных  понятий  (используются  

в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; овладение  навыками  учебно-исследовательской, проектной 

и  социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями;коммуникативными универсальными 

учебными действиями;регулятивными универсальными учебными действиями. 

.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 



Предметные результаты включают:  

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

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

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

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

проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение  

знаний и конкретные умения; определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного  

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;определяют 

требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 

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

безопасности жизнедеятельности» и др. предметам учебного плана; усиливают акценты на 

изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, современного состояния 

науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном 

уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих учебному предмету. 

 Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  ФОП СОО.  

1.3.1 Общие положения.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности  

в образовательной организации (далее – система оценки) являются:  

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур;  

оценка результатов деятельности образовательной организации  

как основа аккредитационных процедур. 

1.4. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

1.5. Внутренняя оценка включает:  

текущую и тематическую оценку;  

психолого-педагогическое наблюдение;  

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.  

1.6. Внешняя оценка включает:  

независимую оценку качества образования;  

мониторинговые исследования муниципального, регионального  

и федерального уровней.  

2. Процедуры внутренней оценки. 

2.1. Текущая и тематическая оценки. 

2.1.1. Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного  

и итогового контроля. 



В учреждении установлен уровневый подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся, который реализуется как по отношению  

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

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

Для оценки предметных результатов освоения основных общеобразовательных программ 

используются критерии:  

1) «знание и понимание»; 

2) «применение»; 

3) «функциональность».  

Критериальное оценивание – это процесс сравнения образовательных достижений 

обучающихся с заранее определенными и известными всем участникам образовательного 

процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования, отражающими 

предметные  

и метапредметные умения обучающихся. 

Критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области 

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

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

Критерий «применение» включает:  

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе;  

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

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

и учебно-проектной деятельности.  

Критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретенных 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

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

операций. Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

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

Оценивание осуществляется по четырёхбалльной системе: 

«неудовлетворительно» – отметка «2»; 

«удовлетворительно» – отметка «3»; 

«хорошо» – отметка «4»; 

«отлично» – отметка «5». 

. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету, курсу, 

модулювключает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов  

их формирования (например, текущая (тематическая)) и способов оценки (например, устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию  

(с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

При изучении учебных предметов, учебных курсов, модулей части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений,  

на реализацию которых отводится по учебному плану менее 64 часов  

за два учебных года, курсов внеурочной деятельности допускается применение без балльного 

оценивания: отметок «зачтено», «не зачтено» 

2.3.2. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.  



Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используются различные формы (устные  

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы) и методы проверки (само-  

и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного 

предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

2.3.3. Тематическая оценка – это оценка уровня достижения тематических планируемых 

результатов по учебному предмету, курсу, модулю: оценка за контрольную (проверочную, 

практическую, творческую 

и т.п.) работу по изученной теме учебного предмета, курса. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце ее изучения. 

2.3.4. Промежуточная аттестация. 

2.3.4.1. Промежуточная аттестация обучающихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части  

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом,  

и в порядке, установленном образовательной организацией.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная  

с первого класса, в конце каждого учебного года по каждому изучаемому учебному предмету, 

курсу, модулю и курсу внеурочной деятельности. 

2.3.4.1.1. Промежуточная аттестация, проводимая по учебным предметам, курсам учебного 

плана. 

Промежуточная аттестация представляет собой годовую отметку 

и определяется как среднее арифметическое четвертных (триместровых), полугодовых отметок.  

Четвертная (триместровая), полугодовая отметка рассчитывается в виде 

средневзвешенного балла, учитывающего результаты накопленной оценки  

и результаты выполнения тематических проверочных (контрольных, практических, творческих и 

т.п.) работ, и фиксируется в классном журнале. 

Отметка за промежуточную аттестацию, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов, является основанием для перевода обучающихся в следующий класс, 

для обучающихся 11-х классов – основанием для допуска к государственной итоговой аттестации.  

По учебным предметам, курсам, при оценивании которых используются отметки 

«зачтено», «не зачтено», ставится годовая отметка «зачтено»  

в случае, если обучающийся успешно выполнил более половины тематических проверочных работ 

(контрольных, практических, творческих работ и т.п.), предусмотренных рабочей программой 

по соответствующему учебному предмету, курсу. В противном случае считается, что 

обучающийся не прошел промежуточную аттестацию (данный абзац включается в Положение,  

если в образовательной организации при оценивании используются отметки «зачтено», «не 

зачтено»). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации  

по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий курс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента 



образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

Промежуточная аттестация для обучающихся, имеющих академическую задолженность 

(далее – повторная промежуточная аттестация), проводимая  

в первый раз, проводится учителем, непосредственно преподающимсоответствующий учебный 

предмет, курс, модуль. 

Повторная промежуточная аттестация обучающихся проводится  

в следующих формах: 

итоговая контрольная работа; 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

контрольный тест; 

зачет; 

контрольный диктант; 

контрольный диктант с грамматическим заданием; 

реферат; 

творческая работа; 

защита проекта; 

сочинение; 

изложение; 

сдача нормативов по физической культуре. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения повторной промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатывают предметные методические объединения учителей 

образовательной организации. 

Результаты повторной промежуточной аттестации оформляются протоколом по форме 

согласно приложению. 

Формы и сроки повторной промежуточной аттестации, проводимой  

в первый раз, утверждаются приказом директора учреждения. 

При положительном результате повторной промежуточной аттестации педагогический 

совет принимает решение о переводе обучающегося  

в следующий класс либо о допуске к государственной итоговой аттестации. 

В случае не прохождения обучающимся повторной промежуточной аттестации, ему 

предоставляется право прохождения повторной промежуточной аттестации во второй раз. 

Для проведения повторной промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия в количестве трех человек. Персональный состав комиссии, 

формы и сроки проведения повторной промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора учреждения. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению  

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам  

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению  

на следующих уровнях общего образования. 

2.3.4.1.2. Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности –  

это механизм контроля результатов (оценка качества) освоения обучающимися всего объема или 

части конкретной программы курса внеурочной деятельности. 

Оценке подлежит уровень достижения обучающимися планируемых результатов, которые 

запланированы и зафиксированы педагогами в рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности проводится в следующих 

формах: 

практическая работа; 

портфолио индивидуальных достижений обучающегося; 



творческая работа; 

групповое или коллективное творческое дело; 

защита проектной работы; 

защита исследовательской работы; 

интеллектуальный конкурс; 

олимпиада; 

отчетный концерт; 

презентация; 

доклад; 

разработка изделия, макета, предметов декора и живописи; 

соревнование; 

выполнение контрольных нормативов. 

Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной деятельности, если он 

успешно прошел промежуточную аттестацию.  

В журнале учета курсов внеурочной деятельности делается запись «зачтено», сокращенная запись 

– «зач.». В противном случае делается запись  

«не зачтено», сокращенно – «не зач.». 

Отметка за промежуточную аттестацию курсов внеурочной деятельности не является 

основанием для перевода обучающихся  

в следующий класс, для обучающихся 11-х классов – основанием  

для допуска к государственной итоговой аттестации. Повторная промежуточная аттестация курсов 

внеурочной деятельности не проводится. Не освоение обучающимся курса внеурочной 

деятельности служит основанием для корректировки учебно-воспитательной деятельности  

в образовательной организации. 

 

2.4. Психолого-педагогическое наблюдение. 

2.4.1. Личностные результаты освоения образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми  

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и 

старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения  

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

2.4.2. Оценка достижения обучающимися личностных результатов освоения 

образовательных программ начального общего, основного общего  

и среднего общего образования проводится образовательной организацией  

по завершению ими обучения на соответствующем уровне общего образования.  

Промежуточная оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится 

педагогическими работниками в конце учебного года. Результаты промежуточной оценки 

достижения обучающимися личностных результатов являются основанием для корректировки 

учебно-воспитательной деятельности в образовательной организации. 

2.4.3. Результаты, полученные в ходе оценки достижения обучающимися личностных 

результатов, используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  

2.4.4. Личностные достижения обучающихся на уровне начального общего образования 

включают две группы результатов:  

1) основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности;  

2) готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию  

и обучению, активное участие в социально значимой деятельности.  

2.4.5. Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник на 

уровне начального общего образования осуществляет оценку следующих качеств:  

1) наличие и характеристика мотива познания и учения;  

2) наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия;  



3) способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

2.4.6. На уровне среднего общего образования проводится оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

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

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов, в формах 

педагогического наблюдения и (или) специальных диагностических методик.  

 

2.5. Внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

2.5.1.  Оценка метапредметных результатов достижения планируемых результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы соответствующего уровня образования, 

которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также на уровнях основного общего и среднего общего 

образования систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:  

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач);  

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать  

и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию  

и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);  

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Дополнительно на уровне среднего общего образования основным объектом оценки 

метапредметных результатов является: 

способность использования универсальных учебных действий  

в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории;  

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной  

и социальной деятельности.  

Оценка достижения метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной 

оценки по предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.  

Оценка достижения метапредметных результатов на уровнях основного общего и среднего 

общего образования осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутреннего мониторинга.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке функциональной 

грамотности, читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.  



Формы оценки: 

для проверки функциональной грамотности – комплексная работа  

по функциональной грамотности или диагностическая работа по отдельным составляющим 

функциональной грамотности; 

для проверки читательской грамотности – письменная работа  

на межпредметной основе;  

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных  

и познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Проверка функциональной грамотности проводится с периодичностью не менее двух раз в 

учебном году, остальные из перечисленных видов диагностики – с периодичностью не менее чем 

один раз в два года.  

2.5.2. Оценка проектной деятельности обучающихся (уровни основного общего и 

среднего общего образования). 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

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

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.  

Результатом проекта является одна из следующих работ:  

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

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);  

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

других;  

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

отчетные материалы по социальному проекту.  

Проект оценивается по следующим критериям:  

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

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

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

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

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии  

с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания  

и способы действий;  

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности  

для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий  

в трудных ситуациях;  

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Уровень достижения каждого критерия оценивается по пятибалльной системе. Отметка за 

проект определяется как среднее арифметическое отметок за достижение каждого критерия 

ивыставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

 

3. Процедуры внешней оценки. 

3.1. Независимая оценка качества образования. 



3.1.1. Государственная итоговая аттестации (основное общее и среднее общее 

образование). 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией.  

Формы, порядок (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые 

к лицам, привлекаемым  

к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи  

и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации), сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному 

предмету в рамках государственной итоговой аттестации по указанным образовательным 

программам определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции  

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования, совместно  

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации являются основанием  

для корректировки учебно-воспитательной деятельности в образовательной организации, 

повышения квалификации педагогических работников. 

3.1.2. Всероссийские проверочные работы. 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) – это комплексный проект в области 

оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного пространства 

в Российской Федерации, мониторинг введения федеральных государственных образовательных 

стандартов, формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

Всероссийские проверочные работы проводятся с 4-го класса  

по отдельным учебным предметам согласно нормативным правовым актам федерального и 

регионального уровней, включаются в график контрольных мероприятий образовательной 

организации. 

Результаты ВПР являются основанием для корректировки рабочих программ, 

индивидуализации учебного процесса, повышения квалификации педагогических работников. 

 

3.2. Мониторинговые исследования муниципального, регионального  

и федерального уровней. 

Образовательная организация участвует в мониторинговых исследованиях 

муниципального, регионального и федерального уровней. Результаты мониторинговых 

исследований не влияют на четвертные (триместровые), полугодовые отметки обучающихся. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием  

для корректировки учебно-воспитательной деятельности в образовательной организации, 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей (Приложение 1,2) 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являются методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в Организации по определенному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю. 

Структура Рабочие программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей: 

1. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля. 



3. Тематическое планирование. 

Тема, раздел Количество часов ЭОР Воспитательный 

потенциал урока 

 Всего, в том числе 

лабораторных, 

практических работ, 

контрольных работ и 

т.д. 

  

 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать 

указание на форму проведения занятий. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

1. Целевой раздел. 

1.1. На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных учебных 

действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

1.2. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития 

к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возрастания 

сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). 

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности 

решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. 

Развивается также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на 

внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

1.3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно 

переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного 

разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно важно с 

учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся 

оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. 

1.4. Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования. 

1.5. Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/108


конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, включая 

владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных; 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. 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. 

2.2. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - ФРП) 

отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования"; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 

в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

2.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

2.3.1. Русский язык и литература. 

2.3.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров;  

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов;  

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении (например, 

традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить 

закономерности;  

формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое значение слова путём 

установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые 

признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем 

сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при 

объяснении правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в словах различных 

частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся данных, 

представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные 

суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне; 
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устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 

2.3.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетаемости 

слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных средств 

языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических изменений и 

другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критически 

оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе примеров о 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и 

другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в 

собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и 

правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том 

числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную 

и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

2.3.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации из 

энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой аудитории, 

выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, таблица, схема и 

другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

2.3.1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать своё 

отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и в 

корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; самостоятельно 

выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учётом 

цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур; 



принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их 

достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и письменной 

форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным; 

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

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

2.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые 

коррективы; 

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять 

взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях. 

2.3.2. Иностранный язык. 

2.3.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка 

(например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке; 

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

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в 

собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокультурных 

явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за 

языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответствий и 

различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

2.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 



фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

2.3.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на 

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и 

целями общения; 

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

средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема 

и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, 

с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с 

целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

2.3.2.4. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или 

информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкультурного 

общения. 

2.3.3. Математика и информатика. 

2.3.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

2.3.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 



проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между 

объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, 

прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

2.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать 

информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения 

задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать 

графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распознавать 

неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 

выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, 

аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты 

моделирования в наглядном виде. 

2.3.3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и 

возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления 

с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и 

другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

2.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности. 



2.3.4. Естественнонаучные предметы. 

2.3.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 

использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической 

энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-

кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у 

веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и 

твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать 

модельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, 

применять модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и 

химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых 

знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования 

тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической 

безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о 

рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых 

проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять 

основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и 

условий их безопасного применения в практической жизни. 

2.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с 

током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависимости 

периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы упругости от 

деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; исследование 

зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его 

массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с использованием 

физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, 

распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом 

уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные 

задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчётные задачи с 

неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов 

школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного 

цикла; 



выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать 

качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические 

явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, 

имеющего площадь опоры. 

2.3.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о 

методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в области 

естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 

2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, 

результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о 

современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов 

межпредметного характера (например, по темам "Движение в природе", "Теплообмен в живой 

природе", "Электромагнитные явления в природе", "Световые явления в природе"). 

2.3.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, биологии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и химии, 

план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в 

групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или 

исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решении 

качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов 

учебных исследований или решения физических задач. 

2.3.5. Общественно-научные предметы. 

2.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-нравственные 

ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность в 

современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на основе 

знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 

сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации 

социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические 

факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по 

особенностям географического положения, формам правления и типам государственного 

устройства; 



выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельности и 

проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями 

содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и 

события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих 

остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для 

экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических 

фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

2.3.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования и 

обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактический материал, в том 

числе используя источники социальной информации разных типов; представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) в 

устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; самостоятельно 

составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами 

научной методологии социального познания. 

2.3.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и различать в 

ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов письменных 

исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания. 

2.3.5.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 



владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей 

политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как 

многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов 

России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена 

коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития 

общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-

гуманитарной подготовкой. 

2.3.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного 

взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, используя 

социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других национальностей 

и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

2.4.1. ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

2.4.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

2.4.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

2.4.4. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего 

образования, имеет свои особенности. 

2.4.5. На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной 

степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих 

обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, 

чтобы проблематика и методология индивидуального проекта были ориентированы на 

интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметов одной или 

нескольких предметных областей. 

2.4.6. На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться 

не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 
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социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых 

людей. 

2.4.7. На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное. 

2.4.8. Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 

социальное мероприятие (акция). 

2.4.9. Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследования 

главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, 

обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере 

практически значим полученный результат, насколько эффективно техническое устройство, 

программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

2.4.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического 

сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование 

темы проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка образца, 

подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества 

выполнения. 

2.4.11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-

разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных "дней" 

или "недель", в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках специальных 

итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата мероприятий, на 

заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового 

проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, 

специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педагогического 

коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, научных организаций и 

других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 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 и динамика изменений, внесенных в 

проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом 

должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная 

комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

3. Организационный раздел. 

3.1. Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

3.2. Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

3.3. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

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

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 

так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

3.5. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

 

2.3. Программа воспитания 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания ООП СОО МБОУ «Вохтинская СОШ» (далее – Программа 

воспитания) разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. Данная программа основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

МБОУ «Вохтинская СОШ»; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым 

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

1. Целевой раздел 
1.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Вохтинская СОШ» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 



воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность в МБОУ «Вохтинская СОШ» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.3. Цель воспитания обучающихся в МБОУ «Вохтинская СОШ»: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

1.4. Задачи воспитания обучающихся: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС СОО. 

1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 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. 

1.6. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирования традиционных российских семейных 

ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 



5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС 

СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном 

и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской государственности в настоящем и 

будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве 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 деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое 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, деятельно 

выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного 



самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой 

личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и 

религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп, 

традиционных религий народов России, национальному достоинству, 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, религиозной 

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 государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, 

понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  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 активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического и 

психического здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение, игровая и иные зависимости, деструктивное поведение 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, информационным и природным 

условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического состояния, 

состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и 

другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные ресурсы и 



средства свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, 

с учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности в 

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

условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое 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 задач по охране 

окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных достижений 

науки и техники,достоверной научной информации, открытиях мировой и отечественной 

науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 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 систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад образовательной организации 
МБОУ «Вохтинская средняя общеобразовательная школа» находится в отдалённом лесном 

посёлке Вилегодского района. В микрорайоне имеются поселковая библиотека, дом культуры, 

ФАП. Школа является социокультурным центром. Население охотно посещает проводимые в 

школе праздники, физкультурно-массовые мероприятия.  

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители). Отдалённость 

 школы от   города, крупных центров ставит задачу удовлетворения потребностей детей, запросов 

родителей   силами педагогического коллектива. Особенно значимо то, во всех мероприятиях  

наблюдается тесная связь с Советом ветеранов, ТОСом, учреждениями культуры посёлка, админи-

страцией МО "Вилегодское". 

Школа имеет низкую наполняемость классов, обучение на ряде предметов проводится в 

разновозрастных группах (уроки физической культуры, технологии, ИЗО, музыки), в классах-



комплектах. При проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, формирующее их социальную активность.  

 В нашей учебной организации уже не первый год существует воспитательная система, которая 

предполагает правильное и грамотное планирование по тематическим периодам (четвертям) и 

организацию воспитательной деятельности как в школе в целом, так и в классе. Важной чертой 

совместной воспитательной работы педагогов и обучающихся являются коллективная разработка, 

коллективное планирование и проведение, коллективный анализ результатов мероприятий. 

Воспитательная работа осуществляется через ключевые общешкольные дела, работу классных 

руководителей, детских объединений «Республика Шкид» и «КИС», деятельность органов 

самоуправления. 

Динамика личностного развития обучающегося проводится классным руководителем 

ежегодно в конце учебного года по результатам педагогического наблюдения, на основе   оценки 

Портфолио обучающихся, общешкольного Банка учёта достижений. Отражается в анализе 

воспитательной работы в классе. 

Организуемая совместная деятельность обучающихся и взрослых реализуется в 

соответствии с Рабочей программой воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;в 

школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). В проведении 

общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность.  Педагогические 

работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Традиционными являются мероприятия: Праздник Первого и Последнего Звонка, 

Новогоднее представление, еженедельные и праздничные линейки. Обучающиеся участвуют в 

подготовке сценария, украшают зал, готовят концертные номера, переживают сопричастность к 

общешкольному делу. 

Хорошей традицией в конце учебного года стало проведение голосования по выбору 

мероприятия года.  

Обучающиеся школы – активные участники  социально-значимых мероприятий: постоянно 

действующие акции «Бессмертный полк», «Чистый обелиск», «Звезда на доме ветерана», акций 

«Очистим планету от мусора», «Тёплые слова землякам». 

Все учащиеся школы посещают бесплатные кружки, спортивные секции «Крепыш», 

«Баскетбол», а также занятия районной детско-юношеской спортивной школы («ДЮСШ»).  

В школе уделяется достаточное внимание профилактической работе с обучающимися.  

Классными руководителями проводятся классные часы, беседы, родительские собрания  по 

профилактике деструктивного поведения, правонарушений и технике безопасности (пожарной, 

информационной, дорожной, по периодам года). По возможности привлекаются специалисты 

муниципальных организаций (органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и др.). 

 Обучающиеся не состоят на внутришкольном контроле. 

Анализ учёта достижений обучающихся свидетельствует о высокой активности в 

мероприятиях различного уровня. 

Информационная открытость воспитательного процесса осуществляется через освещение  

жизни  школы на странице ВК МБОУ «Вохтинская СОШ», публичный отчёт  в рамках ежегодного 

проекта в конце учебного года "Наша хата талантами богата". Способами получения информации 

о состоянии организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Традиционно используются следующие диагностические методики:  

-  Методика А.А. Андреева «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью»;  

- Методика Е.Н. Степанова «Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью образовательного 



учреждения»; 

  - Методика Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Полученные результаты диагностики и анализаежегодно обсуждаются на итоговом 

педагогическом совете школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в следующем 

учебном году. 

В перспективе педагогическому коллективу предстоит работать над: 

1) поиском новых форм организации воспитательной деятельности в связи с малой напол-няемостью 

классов; 

2) совершенствованием педагогического наблюдения за динамикой личностного развития 

обучающихся; 

3) сохранением сотрудничества с родителями. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы.Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания. 

2.2.1. Модуль «Классное руководство» 

Задача: реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

Осуществляя работу с классом классный руководитель организует работу  

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями.  

В реализации  видов и форм деятельности классный руководитель  ориентируется на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необ- 

ходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

 планирование и организация совместных классных дел для личностного развития обучающихся 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творчес-   

кой, профориентационной направленности) и сплочения коллектива класса 

 (игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся), 

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов (познавательных, игровых, здоровьесберегающих, профориентаци-

онных)и ученических собраний ( планирование работы, подведение итогов работы, обсуждение 

возникающих проблем); 

 проведение еженедельных информационно-просветительских занятий патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

 выработка совместно с обучающимися законов/правил класса, помогающих обучающимся  ос- 

воить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе;  

 организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопас- 

ности жизнедеятельности (ведение журнала инструктажей). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение   за пове-

дением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситу-  

ациях, в играх, в беседах, в ходе мероприятий; результаты наблюдения фиксируются и 

используются  в беседах классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, в на-писании характеристик; 



 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживаниевзаи-

моотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организа-

ции высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.);  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

порт-фолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, лич-ностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководите-  лем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неу-дачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через предло-

жение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 координация сотрудничества педагогов, работающих в классе (проведение 

педагогических консилиумов, мини-педсоветов, консультаций по вопросам единства мнений и 

требований, успеваемости, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обу-

чающимися). 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагоги- 

ческим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в работе с родителями  класса для объедине- 

ния усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их детей, о жизни класса в целом, об учебных результатах за неделю, четверть, год; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация различных форм родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

2.2.2. Модуль «Школьный урок» 

Задача: использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информа-  

ции, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информа-  

цией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстра-

цию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проб-

лемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке диалогового обучения и интерактивных дидактических материалов, сти-  

мулирующих познавательную мотивацию обучающихся и возможность приобрести опыт ведения 



конструктивного диалога;  

 использование групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают ус- 

тановлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чу- жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Задача: вовлекать обучающихсявкружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

 объединение обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и ус-

тановкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Курсы внеурочной деятельности носят вариативный характер и уточняются ежегодно. 

2.2.4. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Задача: организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организа- 

цией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеуроч- 

ные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 различные формы общешкольных родительских собраний, происходящие в режиме обсужде-   

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. в том числе с приглашением 

специалистов; 

 методическая служба на дом – информационные бюллетени, памятки, буклеты с ценными ре-   

комендациями и советами по обучению и воспитанию детей. 

На индивидуальном уровне: 

 организация работы специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си- 

туаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 



 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогичес- 

ких работников и родителей. 

 

2.2.5. Модуль «Самоуправление» 

Задача: инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета школы, создаваемого для учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, зат-

рагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность  актива детских объединений; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкрет-

ных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через разновозрастные дежурные бригады; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

 через систему распределяемых поручений среди участников проводимых мероприятий. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешколь-

ных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися поручений. 

 

2.2.6. Модуль «Профориентация» 

Задача: организовывать профориентационную работу с обучающимися. 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности: 

Вне школы: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие  

в мастер-классах, посещение открытых уроков (привлечение обучающихся и их родителей к 

участию в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее», открытые уроки «Проэктория» и другое); 

 экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных дней открытых дверей в профессиональные образовательные 

организации и организации высшего образования; 

На уровне школы: 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных учебных предметов,  курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования; 

 профориентационныеигры:  деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необ-

ходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной инте-

ресной обучающимся профессиональной деятельности; 

 встречи с представителями разных профессий и студентами учебных заведений; 

 стенды с информацией по профессиональной ориентации обучающихся 



На уровне классов: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к осо- 

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

На уровне обучающихся: 

 изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентацио- 

нного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе    

выбора ими профессии. 

 

2.2.7. Модуль «Основные школьные дела» 

Задача: реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.  

Вне школы: 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям. 

На уровне школы: 

 районные мероприятия – дела, основанные на взаимодействии с коллективами других образова-

тельных организаций;  

 торжественные церемонии поднятия и спуска Государственного флага Российской Федерации; 

 общешкольные мероприятия – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми 

для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы; 

 проект «Наша хата талантами богата» - церемония награждения по итогам года обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможностикаждого обучающегося в ключевые дела школы;  

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-  

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педаго-

гическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.2.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Задача: поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций. 

Действующие на базе школы детские общественные объединения  «Республика ШКИД», «КИС» – 

это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные  



по инициативе обучающихся и взрослых. Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через:  

 выборы руководящих органов объединения, дающих обучающемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 поддержку и развитие в детских объединениях традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детскими 

объединениями, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детских объединений, 

проведения различных форм коллективного анализа проводимых детскими объединениями дел); 

 участие членов детских общественных объединений во Всероссийских, региональных, 

муниципальных мероприятиях «Российского движения школьников» по направлениям: 

гражданская активность (волонтёрская, добровольческая, экологическая краеведческая 

деятельность); личностное развитие (творческое направление, популяризация здорового образа 

жизни и спорта, профессиональная ориентация); 

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

2.2.9. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Задача: реализовывать воспитательный потенциал внешкольных мероприятий для  личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами районных методических объединений, по изучаемым учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, театр, на 

природу и др. 

 исторические, экологические походы, организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения исторически значимых 

мест, событий, биографий известных людей посёлка, флоры и фауны;  

 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, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия. 

 

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» 

Задача: осуществлять взаимодействие с другими социальными партнёрами для расширения 

воспитательных возможностей школы. 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры и 

спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными организациями народов 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и 

задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

 совместные дела школы с социальными партнёрами  посёлка, проводимые для жителей микро- 

района  спортивные состязания, праздники, фестивали, концерты, митинги, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

 организацию совместной работы с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 



 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности (Уроки 

здоровья, мастер-классы по прикладному творчеству); 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации (библиотечные уроки, игровые развлекательные 

мероприятия, киноуроки). 

 

2.2.11. Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Задача: организовать профилактическую работу с обучающимися. 

Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классный руководитель, 

учителя, заместитель директора по воспитательной/ по учебно-воспитательной работе, 

приглашенные специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями, организациями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают возрастные и 

личностные особенности обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика негативных 

явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, 

правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой культуры, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание основ безопасности 

жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению к окружающим. 

Вне школы: 

 планирование с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних системы мероприятий , направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся; 

 оказание органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовер- 

шеннолетних психолого-педагогической, консультативной помощи несовершеннолетним, родите-

лям и педагогам, направленной на создание условий для развития личности детей и подростков и 

их успешной социализации. 

На уровне школы: 

 организация родительских собраний, на которых обсуждаются наиболее острые проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности 

человека (в том числе с приглашением специалистов); 

 повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового 

лектория; 

 привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им консультативной 

помощи в обучении и воспитании детей; 

 помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, администрацией 

школы и учителями-предметниками;  

 анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр. 

 консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, отдельных 

обучающихся; 

 привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их 

родителей. 

На уровне классов: 

 проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, касаю-   

щиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности жизнедеятель-  

ности; 

 инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание необ-  

ходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, флешмобы, выс-



тавки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 

 проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным все-  

российским или международным датам – День профилактики / профилактическая неделя (содер- 

жание может включать проведение классных часов, бесед по теме дня, тренинги, дискуссии и др.); 

 знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 

 организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов внеурочной 

деятельности, проектов; 

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации занятос-

ти в свободное время; 

 ведение социального паспорта класса; 

 раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

 информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов  правового 

просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

На уровне обучающихся: 

 наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, которым 

необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и организация 

индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, направленных на выявление 

различных форм отклоняющегося поведения; 

 оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-

психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через профилактические 

беседы); 

 составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-профилак-  

тической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете; 

 разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на различных 

учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 

 составление характеристик на обучающихся (по запросу); 

 организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

 организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

 посещения семей на дому (по необходимости). 

 

2.2.12. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Задача: развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:   

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, зна-

комящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возра-

стных категорий; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обу-

чающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 



обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики, символики детских объединений (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

обще-      школьных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, пра-  

вилах. 

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 
Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 классные руководители; 

 педагог-психологи; 

 педагоги дополнительного образования. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам воспитания 

в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других организаций: 

работники КДН и КЦСО, участковый, руководитель школьного краеведческого музея, 

специалисты учреждений культуры. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Вохтинская СОШ» обеспечивают 

следующие локальные нормативно-правовые акты: 

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о дежурстве; 

 Положение о школьном методическом объединении классных руководителей; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение о школьной форме; 

 Положение о ПМПК; 

 Положение о социально-психологической службе; 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

 Положение об ученическом самоуправлении; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых»; 

 Положение о школьном краеведческом музее; 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по адресу: 

https://vohtinskaya-sch.nubex.ru/ 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Принципы:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);   

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической симво-

https://vohtinskaya-sch.nubex.ru/


лике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Оценка личностных достижений школьников осуществляться с помощью фиксирования в 

общешкольном  электронном банке данных "Учёт достижений ", куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального, всероссийского уровней и отражается в «Портфолио» учащегося. 

 Достижения учащихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, а также на 

информационных стендах школы, в портфолио детских объединений. 

Рейтинговая система оценивания достижений учащихся основана на учете отношения к 

обязанностям и поручениям, участия в конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях жизни 

класса и школы.  

 Итоги подводятся еженедельно на общешкольных линейках, после каждой четверти и в конце 

учебного года на итоговом вечере проекта "Наша хата талантами богата".  

Виды поощрений: грамота, благодарность (письменная и устная), подарок, почётное 

фотографирование. 

 По результатам рейтинговой системы в конце каждой четверти формируется знамённая группа 

из 3 человек, имеющих учебные, спортивные, творческие и общественно значимые достижения 

для участия в торжественной церемонии поднятия и спуска Государственного флага Российской 

Федерации. 

3.5. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленными ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного социального 

воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 



Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии)) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного 

потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 школьного музея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы МБОУ «Вохтинская СОШ» будет перечень 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2023/24 

учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на 2024/25 

учебный год. 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

(разрабатывается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ) Не требуются 

специальные условия. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  

Учебный план среднего общего образования муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вохтинская средняя общеобразовательная школа»(далее - 

учебный план) для 10-11 классов, реализующихосновную образовательную программу среднего 

общего образования, соответствующую ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования»), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 



предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программымуниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вохтинская средняя общеобразовательная школа», 

разработанной в соответствии с ФГОС среднегообщего образования, с учетом Федеральной 

образовательнойпрограммойсреднего общего образования, и обеспечивает выполнениесанитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 игигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вохтинская 

средняя общеобразовательная школа»начинается01.09.2023г. и заканчивается 28.05.2024г.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в  10 классе – 

34 часа, в  11 классе – 34 часа.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся 

В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вохтинская средняя 

общеобразовательная школа» языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания(четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вохтинская средняя 

общеобразовательная школа». 

Освоение основной образовательной программысреднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. 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). 

 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть 

использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 



другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 

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 профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать не менее 13 учебных предметов ("Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 

"Математика", "Информатика", "История", "Обществознание", "География", "Физика", "Химия", 

"Биология", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности") и 

предусматривать изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор "не 

вписывается" в рамки заданных выше профилей. При этом образовательная организация 

самостоятельно определяет 2 учебных предмета, изучаемых на углубленном уровне. 

Учебный план универсального профиля  

Предметная область Учебный предмет Уровень 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 

анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные 

предмет 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный 

проект 

 1  

ИТОГО  28 27 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 6 7 

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 



 

Учебный план на 2023-24 учебный год (10 класс) 

Универсальный профиль 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра 2 3 

Геометрия 2 1 

Вероятность и статистика 1 1 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Итого 28 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

Литература 2 0 

Обществознание  2 0 

Итого 4 0 

ИТОГО недельная нагрузка 32 27 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1088 918 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это  образовательная  деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных  и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной  программы. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

Формы внеурочной деятельности в МБОУ «Вохтинская СОШ» предусматривают 

активность  и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия идругие), походы, деловые игры и другое. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного  

отношения  обучающихся  к  своей  родине  – России,  населяющим  

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном должны направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.   

 

План внеурочной деятельности 



обучающихся 10  классов 

МБОУ «Вохтинская средняя общеобразовательная школа» 

2023 – 2024  уч. год 

 

Направление внеурочной деятельности Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

(по классам) 

10 11 

Информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности  «Разговоры о важном» 

1  

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Кружок «Функциональная грамотность» 1  

Кружок «Финансовая грамотность» 1  

Кружок «Основы читательской 

грамотности" 

  

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся  

Курс по профориентации «Моя Россия - 

новые горизонты» 

1  

Первая помощь, основы медицинских 

знаний 

1  

*Экскурсии в школьный краеведческий 

музей 

*Общешкольные социальные акции 

*Мероприятия по профориентации, 

деятельность детских объединений 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ПДД, ИПТБ) 

0,25  

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

Спортивная секция «Русская лапта» 1  

Кружок «Музееведение» 1  

Кружок «Увлекательное путешествие по 

Архангельской области» 

1  

Участие в очных и дистанционных 

конкурсах, викторинах, олимпиадах 

различного уровня 

0,25  

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Отряд «Правовые волонтёры» 0,5  

Волонтёрский отряд «Опора» 0,5  

*Тематические классные часы, Дни 

этикета, *Самоуправление в школе  

*Вахта памяти, встречи поколений 

*Участие в деятельности первичного 

отделения «РДДМ» на базе школы 

0,5  

 

*Мероприятия различного уровня в рамках Программы воспитания МБОУ 

«Вохтинская СОШ», планов работы классных руководителей. 

  

Всего (по классам): 10  

Не более 700 часов за 2 года   

 

3.3. Календарный учебный график (Приложение 3) 

3.4. Календарный план воспитательной работы (на 2022-2023 уч.г.) 

 

Среднее общее образование (10 класс) 



Календарный план воспитательной работы корректируется ежегодно в соответствии с Планом 

образовательных событий Министерства Просвещения России 

 

МОДУЛЬ 1. Основные школьные дела  

№ 

п/п 

События и мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

1. Праздничная линейка «Звенит звонок, учиться всем 

пора!» 

10 1 сентября Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители  

2. Еженедельный церемониал поднятия и спуска Флага 

Российской Федерации и исполнения гимна России 

10 Еженедельно

понедельник, 

пятница 

Классные 

руководители 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом 10 3 сентября Классные 

руководители 

4. День пожилых людей. Акция «Тёплые слова 

землякам» 

10 1 октября Классные 

руководители 

5. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

учителя 

10 5 октября Классные 

руководители 

6. Единый классный час, посвящённый выборам актива 

детских объединений 

10 14 октября Классные 

руководители 

7. День матери. Выставка «Золотые руки мам» 10 26 ноября Классные 

руководители 

8. Акция «Дари добро», посвящённая Дню волонтёра 10 29 ноября-  

5 декабря 

Классные 

руководители 

9. Новогоднее представление 10 28 декабря Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

10. Крещенские посиделки 10 18 января Классные 

руководители 

11. День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

10 15 февраля  Классные 

руководители 

12. Солдатский привал у обелиска 

 

10 22  февраля Классные 

руководители 

13. Акция «Для наших мам» 

 

10 7-8 марта Классные 

руководители 

14. День здоровья  10 7 апреля Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

15. Гагаринский урок «Космос и мы» 

 

10 12 апреля Классные 

руководители 

16. Школьная конференция проектных работ «Хочу всё 

знать» 

10 Апрель  Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

17. Акция «Бессмертный полк» 10 9 мая Классные 

руководители 

18. Митинг у обелиска  

 

10 9 мая Классные 

руководители 

19. Выставка творческих работ «Моя семья – моё 

богатство», посвящённая международному Дню семьи 

10 11-13 мая Классные 

руководители 

20. Праздник Последнего звонка 10 20 мая Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

21. Итоговый вечер в рамках проекта «Наша хата 

талантами богата» 

10 27 мая Заместитель директора 

по УВР, классные 



руководители 

МОДУЛЬ 2. Курсы внеурочной деятельности 

22. Разговоры о важном  10 Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

23. Спортивная секция «Русская лапта » 10 сентябрь – 

май 

Руководители кружков 

24. Моя Россия – новые горизонты 10 сентябрь – 

май 

Руководители кружков 

25. Увлекательное путешествие по Архангельской 

области 

10 сентябрь – 

май 

Руководители кружков 

26. 

 

Курсы по профориентации «Примерочная профессии» 

онлайн 

10 сентябрь – 

май 

Классный 

руководитель 

27. Краткосрочные курсы по программе ДЮСШ (онлайн)  сентябрь – 

май 

Классный 

руководитель 

29. Музееведение  

 

10 сентябрь – 

май 

Руководители кружков 

30. 

31 Первая помощь, основы ухода за больным  10 сентябрь – 

май 

Руководители кружков 

МОДУЛЬ 3. Самоуправление  

32. Выборы органов классного самоуправления. 

Назначение поручений 

10 сентябрь Классные 

руководители 

33. Планирование и проведение классных мероприятий 10 Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март. 

Классные 

руководители 

34. Организация дежурства по школе в разновозрастных 

бригадах 

10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

35. Сбор актива детских объединений  10 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

36. Деятельность творческих советов дела 

(проведение рейдов, акций, праздников) 

10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ 4. Детские общественные объединения» 

37. Единый день выборов руководящих органов 

школьных объединений (Республика ШКИД, КИС) 

 

10 16 сентября Классные 

руководители 

38. Мероприятия районного волонтёрского центра 

«Опора» 

10 сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

39. Мероприятия РДДМ 

 

10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

40. Деятельность отряда правовых волонтёров на базе ОУ 10 В течение 

года 

Руководитель отряда 

МОДУЛЬ  5. Профориентация  

41. Цикл классных часов «В мире профессий» 10 Октябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель. 

Классные 

руководители 

42. Прохождение онлайн – тестирования «Билет в 

будущее», «Проектория» 

 

10 Ноябрь  Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

43. Встречи со студентами учебных заведений  10 Февраль  Классные 

руководители 

44. Информационный стенд «Куда пойти учиться» 10 Апрель - май Классные 

руководители 

МОДУЛЬ 6. Профилактика негативных явлений  



45. День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 

10 3 сентября Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

46. Правовые пятиминутки, подготовленные отрядом 

правовых волонтёров 

10 В течение 

года 

Руководитель отряда 

правовых волонтёров 

 Декада профилактики различных видов зависимости  10 Октябрь  Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

правовых волонтёров 

47. День неизвестного солдата  10 3 декабря Классные 

руководители 

48. Единый урок по правам человека «Нет прав без 

обязанностей» 

10 9 декабря Классные 

руководители 

49. Информационная служба для родителей по вопросам 

профилактики правонарушений и безнадзорности 

через ВК, Электронный Дневник, печатные буклеты. 

10 В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

50. Ведение социального паспорта класса  10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

51. Вовлечение учащихся во неурочную деятельность 10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

52. Проведение инструктажей по ТБ, ПДД 10 В течение 

года по плану 

Классные 

руководители 

53. Встречи с инспекторами ДПС, сотрудниками полиции 

и др. специалистами 

10 В течение 

года  

Классные 

руководители 

54. Привлечение родителей к совместной организации 

досуговой деятельности обучающихся 

10 В течение 

года  

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ 7. Работа с родителями  

55. Информационное оповещение родителей через сайт 

школы, ВК, Электронный дневник 

10 В течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

56. Общешкольные  родительские собрания 

 

 

 

10 Ноябрь, май Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

57. Областные и всероссийские онлайн родительские 

собрания 

10 В течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

58. Деятельность общешкольного родительского 

комитета 

10 В течение года Директор, заместитель 

директора по УВР, 

59. «Методическая служба на дом». Рекомендации, 

советы, по обучению и воспитанию детей 

10 В течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

60. 

 

 

Участие родителей,  помощь в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий  

10 В течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

61 Деятельность Родительского патруля 10 В течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

МОДУЛЬ 8. Внешкольные мероприятия  

62. Поездки в музеи, театры, бассейн, каток. 10 В течение 

года по плану 

классных 

руководителе

й. 

Классные 

руководители 

63. Походы 10 В течение Классные 



года по плану 

классных 

руководит. 

руководители 

64. Обучение в «Школе одарённых детей», 

организованной на базе школ района, в ГАОУ ДО 

АО «Центр «Созвездие» 

10 В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, учителя - 

предметники 

65. Районный слёт актива, региональные форумы РДДМ 

и волонтёров 

 

 

10 В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

66. Мероприятия по Пушкинской карте 10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ 9. Социальное партнёрство 

67. Библиотечные уроки, книжные выставки, обзор 

новинок литературы (поселковая библиотека) 

5-10 В течение 

года 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

68. Акция «Подари книгу с любовью» (поселковая 

библиотека) 

10  Библиотекарь, 

классные 

руководители 

69. «Неделя детской книги» 10 март Библиотекарь, 

классные 

руководители 

70. Уроки здоровья, профилактические беседы (ФАП) 10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

71. Участие школьников в праздничных мероприятиях в 

ДК для населения посёлка 

10 В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

72 Акция «Нарядим ёлочку вместе» (ТОС) 10 декабрь Классные 

руководители 

73. Митинг у обелиска, Солдатский привал, 

Бессмертный полк (Совет ветеранов) 

10 Февраль, май Заместитель директора 

по УВР 

 

МОДУЛЬ 10. Организация предметно-эстетической среды 

74. Выставки рисунков, фотографий, творческих работ 

участников образовательного процесса в рамках 

общешкольных мероприятий 

10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

75. Оформление классных уголков 10 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

76. День этикета 

 

10 Декабрь, март  Классные 

руководители 

77. Новогодние витражи 10 Декабрь  Классные 

руководители 

78. Школьные окна Победы  10 Май  Классные 

руководители 

МОДУЛЬ  11. Классное руководство 

(согласно индивидуальным  Планам  работы классных руководителей) 

МОДУЛЬ 12. Школьный урок 

(согласно Рабочим программам учебных предметов, курсов, модулей, рабочим программам курсов внеурочной 

деятельности) 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего образования 

 

3.5.1. Общесистемные требования 

3.5.1.1. Информационно-образовательная средашколысформирована на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-коммуникационных 



средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Требования           Обеспечение 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

https://vohtinskaya-sch.nubex.ru/ 

 

- доступ к учебным изданиям и образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

Компоненты на CD и DVD, 

ресурсы сети Интернет 

- информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

 

Дневник.ру, компьютеры, 

мониторинговые папки 

(электронные и бумажные) 

директора и заместителя 

директора 

- доступ к информации о расписании проведения учебных 

занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения 

Дневник.ру, стенд «Школьная 

карусель», банк КИМ. 

- возможность использования современных ИКТ в реализации 

программы основного общего образования 

- мультимедийный проектор и 

экран (3 шт.) 

- принтер монохромный(12) 

- принтер цветной (3) 

- цифровой фотоаппарат(2) 

- цифровая видеокамера (1) 

- сканер (7) 

- микрофон (8) 

- компьютерная сеть 

- ноутбук (15) 

- доступ к информационным ресурсам информационно-

образовательной среды 

Компьютеры учебных кабинетов, 

общешкольная компьютерная сеть 

3.5.1.2. Электронная информационно-образовательная среда Организации  обеспечивает: 

Требования           Обеспечение 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей 

https://vohtinskaya-sch.nubex.ru/ 

 

- доступ к электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

Компьютеры  всех учебных 

кабинетов 

- формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося, в том числе выполненных им работ и результатов 

выполнения работ; 

Компьютеры педагогов- предмет-

ников и классных руководителей в 

учебных кабинетах 

- фиксация и хранение информации о ходе образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы основного общего образования; 

Компьютеры директора и 

заместителя директора 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

Компьютеры учебных кабинетов 

https://vohtinskaya-sch.nubex.ru/
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе посредством сети Интернет. 

Дневник.ру, сайт школы, ВК, 

электронные почты участников 

образовательных отношений 

- квалификация  работников,  использующих и поддерживающих 

ЭИОС 

Все педагоги проходят курсы 

повышения квалификации по 

ИКТ-компетентности, 

самообразование. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды  обеспечивают 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений (локальные акты 

Организации), безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых Организацией 

при реализации программ основного общего образования, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями (контент- фильтрация). 

 

3.5.2. Материально-технические условия 

Материально-технические условияреализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают:  

• возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения  программы основного общего образования;  

• соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая базаОрганизации для реализации ПООО включает в себя:  

• 9 предметных кабинетов    оснащены компьютерами,  все имеют доступ в Интернет, 1 

кабинет оснащен мультимедийным проектором и экраном, 8  - настенными телевизорами.   

• кабинет музыки, ИЗО, оснащены компьютерами и настенными телевизорами; 

• кабинет информатики, оснащенный 5 компьютерами,  объединенными в сеть, телевизором 

и доступом в Интернет; 

• мастерскую и кабинет домоводства с соответствующим оборудованием (швейные 

машинки, обрабатывающие станки и инструменты ); 

• библиотеку с читальным залом на 8 мест и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой, оснащена компьютером, сканером, принтером; 

• спортивный зал с оборудованием для спортивных игр, гимнастики, лёгкой атлетики, лыж, 

спортивную площадку (стадион) около школы; 

• все кабинеты оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с 

программой основного общего образования. 

• кабинеты физики, химии, биологии оборудованы комплектами специального 

лабораторного оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных и практических 

работ в соответствии с программой основного общего образования. 

• во всех кабинетах оборудовано рабочее место педагога, есть места для хранения бумажных 

и электронных  носителей информации. 

• столовую; 

• гардероб; 

• административные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• санузлы, места личной гигиены; 

•  видеонаблюдение, пожарно-охранная сигнализация и кнопка тревожного вызова; 

•  высокоскоростной Интернет и общешкольная локальная сеть. 

 

3.5.3. Учебно-методические условия 

 Условия информационного обеспечения реализации программы среднего общего образования  

обеспечиваются информационно-образовательной средой. 



Организация  имеет библиотеку с читальным залом и книгохранилищем с фондом учебников, 

художественной, научно-справочной литературы, компьютер, принтер, сканер. Информация 

содержится в Паспорте библиотеки. 

Фонд учебных изданий – 1093 экземпляров, фонд художественной литературы – 2035 экземпляра. 

Все печатные учебники соответствуют федеральному перечню учебников, предоставлены на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему в 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 Учебные кабинеты имеют методические пособия для реализации рабочих программ с 

использованием соответствующих УМК, научно-популярную литературу, справочники.  

Для кабинетов физики, химии, биологии имеется лаборантская, которая является местом хранения 

лабораторного оборудования, наглядных пособий.  

В Организации два методических кабинета (учительская и кабинет воспитательной работы), 

кабинет директора.  В этих кабинетах в печатном и электронном виде содержатся методические 

пособия, информационные, методические, мониторинговые папки, аналитические материалы, 

нормативные документы. 

 

3.5.4. Психолого-педагогические условия 

            В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

ПСОО, в виду отсутствия специалистов,  осуществляется  самостоятельно педагогами, классными 

руководителями с поддержкой педагогов имеющих психолого-педагогическое образование. 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, обеспечивают: 

1)Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый,  включают:  

- учебное сотрудничество; 

 - совместная деятельность; 

- разновозрастное сотрудничество;  

- педагогическое общение;  

- информационно-методическое обеспечение. 

2) Социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде. 

3) Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4) Профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

5)Основными формамипсихолого-педагогического сопровождения (индивидуального, 

группового, уровня класса, уровня Организации) участников образовательных отношений,  могут 

выступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося (мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных 

детей, обучающихся с ОВЗ; создание условий для последующего 

 профессионального самоопределения; обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы основного общего образования, развитии и социальной адаптации), которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в течение каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации 

(формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; сохранение и укрепление 

психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений) 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени (формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления; формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 



развитие психологической культуры в области использования ИКТ; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся).  

 

3.5.5. Кадровые условия 

Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• дополнительное  профессиональное образование педагогических работников по 

программам повышения квалификации. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками, отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации,  

Директор – высшее педагогическое образование, менеджмент в образовании. 

Заместитель директор – высшее психолого-педагогическое образование. 

Педагоги: высшее педагогическое образование – 7 человек, 2 учителя начальных классов имеют 

образование педагога-психолога (высшее образование); в школе нет социального педагога, 

педагога-логопеда. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории.  

• Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности по представлению аттестационной комиссией,  образовательной 

организации.  

• Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется региональной аттестационной комиссией по заявлению педагога. 

Из 8 педагогов, в том числе директор и заместитель, школы: 

Высшая категория – 1 человек; первая – 6;  не имеет категории - 1 вновь принятый педагог. 

Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации 

педагогических работников предусматривает прохождение курсов повышения квалификации в 

АОИООв очной, заочной, дистанционной формахне реже 1 раза в 3 года. 

Другие формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников: 

• участие в конференциях, обучающих вебинарах, семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

•  дистанционное образование; 

•  участие в различных педагогических проектах; 

•  создание и публикация методических материалов и др.. 

 

3.5.6. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации ПСОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования. 

Региональный расчётный норматив покрывает следующие расходы на год: 

•оплату труда работников образовательной организации с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также начисления на оплату труда; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебников и учебно-наглядных пособий); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательной организации, др.), за исключением расходов: 



командировочные расходы, расходы  на содержание зданий и коммунальные расходы, 

осуществляемых из местного бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным нормативом, количеством классов-комплектов.  

Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о стимулирующих выплатах работникам МБОУ «Вохтинская СОШ».  

Основанием для осуществления данных выплат являются показатели качеств обучения и 

воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях. 

 


