
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие положения 

Общая информация о ГБОУ НСО «СКК» 

Полное наименование Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новосибирской области «Кадетская школа-

интернат «Сибирский Кадетский Корпус» 

Сокращенное наименование ГБОУ НСО «СКК» 

Место нахождения (юридический, 

фактический адрес) 

630123г. Новосибирск, Красногорская, 54 

Учредитель Новосибирская область (учреждение подведомственно 

министерству образования Новосибирской области), 

Департамент имущества и земельных отношений 

Новосибирской области. 

Лицензия серия 54Л01 №0004139, регистрационный номер 10610 от 10 

июля 2018 года. 

Аккредитация свидетельство о государственной аккредитации 54 А01 

№00003364, регистрационный номер 2139 от 19 октября 

2018 года. 

Официальный сайт http://scc-nsk.ru/ 

 

Электронная почта cadet-nsk@mail.ru 

 

 

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

ГБОУ НСО «СКК» (далее - СКК) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) 

к структуре основной образовательной программы и с учётом федеральной  образовательной 

программы среднего общего образования. 

ООП СОО учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Основная  образовательная  программа  среднего  

общего  образования  -  это программа действий всех участников образовательных отношений по 

достижению запланированных данной программой результатов. 

Сроки реализации программы: 2 года (10 -11 классы) 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 27.12.2019); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования);  

http://scc-nsk.ru/
mailto:cadet-nsk@mail.ru


3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

6. Устав ГБОУ НСО «СКК». 

 

ООП СОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Федеральном Законе Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации»: 
 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
 

- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 
многонационального государства; 
 

- создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 
основе; 
 

- светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 
 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 
 

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 
личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 
способностям и интересам человека. 

ООП СОО – стратегический нормативный документ, который: 
 



- является основанием для определения качества реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 
 

- определяет цель, задачи, планируемые результаты, организацию образовательного 
процесса на уровне среднего общего образования; 
 

- определяет содержание образовательного процесса, особенности его раскрытия через 
учебные предметы, курсы внеурочной деятельности, программы, педагогические технологии; 
 

- направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся; 

- реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
 

- определяет условия реализации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
 

- регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания 
образовательных достижений обучающихся; 
 

- координирует деятельность педагогического коллектива на срок освоения ООП СОО; 
 

- учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей, (законных 

представителей), способствует реализации права родителей (законных представителей) на 
информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на 
гарантию качества образовательных услуг. 
 

ООП СОО является основой для: 
 

- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, программ курсов внеурочной 
деятельности, учебной литературы, контрольно- измерительных материалов; 
 

- организации образовательного процесса; 

- проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении; 

- организации деятельности работы методической службы; 

- аттестации педагогических работников; 
 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников. 
 

ГБОУ НСО «СКК» – это учебное заведение, ориентированное на формирование личности, 

готовой к реализации на военном и гражданском поприще. Современное кадетское образование 

предполагает синтез двух направлений. Первое — обеспечение высококачественного общего 

образования: стране необходимы грамотные, инициативные, компетентные выпускники, 

способные решать актуальные стратегические задачи развития, которые стоят перед регионами и 

Россией в целом. Второе — военно-патриотическое воспитание на основе освоения культурной 

традиции служения Отечеству на военном и гражданском поприще. На современном этапе 

развития России требуются ответственные, нравственные, любящие и переживающие за свою 

родину люди. 



ГБОУ НСО «СКК» — это образовательное учреждение, где строятся условия для 

максимального раскрытия потенциала ребенка, формирования его ответственности и 

способностей, культуры мышления и социального действия, что позволит ему продолжить свое 

образование, стать подлинным субъектом межкультурной и социальной сферы, преданным в 

служении своему Отечеству.  

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана с учётом 
особенностей и традиций СКК предоставляющих большие возможности обучающимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к структуре основной образовательной 

программы (ООП) и содержит следующие разделы: 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

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

реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и календарный план воспитательной работы; 

 программу коррекционно-развивающей работы. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки   организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов ООП. Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из 

 основных механизмов реализации ООП; 

          -  план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 



Данная ООП СОО, результаты её реализации представляются для общественности на 

официальном сайте ГБОУ НСО «СКК» в разделе «Образование». 

Механизм рассмотрения, утверждения основной образовательной программы внесения 

изменений: основная образовательная программа рассматривается на заседании Совета 

Учреждения, принимается на заседании педагогического совета и утверждается директором ГБОУ 

НСО «СКК». Изменения в ООП СОО вносятся на основании решения педагогического совета по 

мере необходимости. 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программам среднего общего образования (далее – Программа) 

ГБОУ НСО «СКК» 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 ООО , утвержд. Приказом 

№ 371 Минпросвещения РФ от 18 мая 2023 г. 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 "Санитарно-эпидемиологические 

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 ГБОУ НСО «СКК»» предусматривает непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным 

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

безопасности жизнедеятельности». 

 ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный  

 Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

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 учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отражѐнных 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 одарѐнных, 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, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.1 Принципы формирования ООП СОО 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

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

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

общего образования; 

принцип учѐта языка обучения: с учѐтом 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 учѐта 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. Объѐм 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). 

ООП СОО 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 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 деятельности. 

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. 

  
 

Образовательные технологии, используемые при реализации ООП СОО: 
 

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований ФГОС, обладают 
воспитательным, развивающим, здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным 
приоритетным потребностям личности, общества и государства. 
 

Технологии, используемые при реализации ООП СОО: 

- технология уровневой дифференциации обучения; 

- технология создания учебных ситуаций; 
 

- технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности, 
информационных и коммуникационных технологий обучения; 
 

- проблемно-диалогическая технология; 

- технология развития критического мышления; 

- технология оценивания учебных успехов; 

- проектная технология. 

- дистанционные образовательные технологии 
 

Реализация образовательных программ основана на использовании нескольких технологий. 
Эффективное использование данных технологий позволяет педагогам в полном объеме 
реализовать деятельностный подход в работе с учащимися. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

Система внеурочной деятельности включает в себя: 
 

- жизнь ученических сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в 
рамках «Российского движения школьников»); 
 

- курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

- организационное обеспечение учебной деятельности; 

- обеспечение благополучия обучающихся в пространстве СКК; 

- систему воспитательных мероприятий. 
 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел. 
 

При организации внеурочной деятельности используется оптимизационная модель. 



 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 
(гуманитарный,  универсальный). 
 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 
определяется с учетом особенностей СКК. 
 
 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

- физкультурно-спортивное и спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

В качестве организационного механизма выступают: 

- план внеурочной деятельности; 

- общая карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности; 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися программы СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО. 
Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное 

развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование 

системы значимых ценностно- смысловых 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 среднего 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. 

 

 



 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения. 

 Планируемые результаты приведены в соответствие с ФОП СОО по обязательным для 

непосредственного применения учебным предметам (русский язык, литература, история, 

обществознание, география, ОБЖ), включенным в учебный план 11 классов. 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, элективных 

курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных 

действий, воспитания и социализации как с позиций организации их достижения, так и с 

позиций оценки достигаемых результатов. Структура и  содержание  планируемых 

результатов отражают требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Достижение 

планируемых результатов обучающимися  учитывается  при  оценке  результатов 

деятельности педагогических работников и лицея в целом. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. Планируемые результаты 

освоения учащимися ООП СОО являются содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации как с позиций организации их достижения, так и с позиций оценки 

достигаемых результатов. Структура и  содержание  планируемых результатов отражают 

требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Достижение планируемых 

результатов обучающимися  учитывается  при  оценке  результатов деятельности 

педагогических работников и ГБОУ НСО «СКК» в целом. 

1.2.3.Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

СОО включают в себя: 



 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

 наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

 целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития 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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО 

отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентации, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 



 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-

юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 



 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 



 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

1.2.4. 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. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

все- сторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классифика- ции и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практиче- ских задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при созда- нии учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключе- выми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипо- тезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

па- раметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оцени- вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 



 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материаль- ных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятель- ности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоя- тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации раз- личных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целе- вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

реше- нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без- 

опасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

зна- ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 



 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

дей- ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комби- нированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

про- являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизнен- ных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

обла- стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 



 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответствен- ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оп- тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопережи- ванию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельно- сти; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

I.2.5. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения ООП СОО ГБОУ НСО «СКК» 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. Учебные программы учебных предметов в ГБОУ НСО «СКК» построены 

таким образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 

«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 



 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при 

этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Предметные результаты по учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 

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

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, 

языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем 

диалогического высказывания - не менее 7 - 8 реплик); совершенствование умений 

выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

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

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не 

менее 150 слов); 

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

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

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

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); 

совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия 

и другое); 

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

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 

тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), различной 



 

жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах существования 

национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в 

обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 

русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм 

современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и 

пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в 

практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том 

числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

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

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная 

речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 

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

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте; 

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

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

общении, интернет-коммуникации. 

Предметные результаты по учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности; 

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

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

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: 



 

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

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

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

города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман 

Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый 

сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. 

Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в 

штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. 

Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова 

"Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая 

гвардия"); одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. 

Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения 

литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. 

Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, В.М. Шукшина 

и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, 

В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том 

числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной 

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

Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; 

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

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

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

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять 

их связь с современностью; 

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

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

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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



 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

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

изученным на уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

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

футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

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

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

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

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе 

и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

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

тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 

(объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 



 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

9.3. По учебному предмету "Литература" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса литературы должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и 

литературной критики, в том числе: 

произведения А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению каждого 

писателя); 

статьи литературных критиков Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.П. 

Григорьева и других (не менее трех статей по выбору); стихотворения А.К. Толстого, К.Д. 

Бальмонта, А. Белого, И.А. Бунина, Н.С. Гумилева; 

роман М.А. Шолохова "Тихий Дон"; 

произведения Е.И. Замятина "Мы", Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" (избранные главы), 

В.В. Набокова (одно произведение по выбору), А.И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" 

(фрагменты); 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору 

(в том числе В.П. Аксенова, В.И. Белова, В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова, В.П. Некрасова, 

В.О. Пелевина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. Шаламова и 

других); не менее трех поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, 

Ю.И. Визбора, Ю.В. Друниной, Л.Н. Мартынова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и 

других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.М. Володина, В.С. Розова, 

М.М. Рощина и других); не менее трех произведений зарубежной литературы (в том числе 

романы и повести Г. Белля, У. Голдинга, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. 

Моэма, У. Старка, О. Хаксли, У. Эко; стихотворения Г. Аполлинера, П. Верлена, Э. 

Верхарна, Т.С. Элиота; пьесы М. Метерлинка и других); 

2) владение комплексным филологическим анализом художественного текста и осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: авангард; 

литературный манифест; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; поэтика, 

интертекст, гипертекст; 



 

3) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными 

приемами цитирования и редактирования текстов; 

5) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение 

создавать собственные литературно-критические произведения в жанре рецензии, 

аннотации, эссе. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изучение 

государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной 

язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации" и "Родная 

литература" разрабатывается в соответствии с требованиями Стандарта с учетом примерных 

основных образовательных программ по учебному предмету и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

9.6. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранные языки" должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, 

достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее 

составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная речь), языковой 

(орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной): 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" (базовый 

уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

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

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

литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное 

образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль 

иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные средства информации и 

коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 



 

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

ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны 

каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 

14 - 15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно 

представлять в объеме 14 - 15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

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

явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

графики) и понимать представленную в них информацию; 

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

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

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

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

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

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 

до 180 слов; 

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

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

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

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать 

вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение 

орфографическими навыками в отношении изученного лексического материала; овладение 



 

пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

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

сообщение личного характера; 

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

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

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

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

единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления 

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

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

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

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

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, 

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру 

на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 

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

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную 

догадку; 

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

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 



 

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

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать 

приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

Предметные результаты по  учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и 

начала математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый 

уровень): 

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

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

ходе решения задач; 

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

вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональных выражений; 

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

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

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

первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных 

функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики 

многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять производную 

при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

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

степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные 

функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при изучении 

процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из 

реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

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

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

личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их 



 

системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 

правдоподобность результатов; 

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

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с 

применением графических методов и электронных средств; 

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

случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; 

применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы 

при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными 

величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и 

общественных явлениях; 

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

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от 

точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение 

использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение 

оценивать размеры объектов окружающего мира; 

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

параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь 

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

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение 

изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью 

чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в 

пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

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

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур 

при решении задач; 

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

поверхности), используя изученные формулы и методы; 

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

вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма 



 

векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул 

координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

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

математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в 

искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой 

математической науки. 

Предметные результаты по учебному предмету "Информатика" (базовый уровень)  

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

технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", 

"компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", "система 

управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие 

данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами и основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

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

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; соблюдение требований техники 

безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 

окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных 

и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют 

обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических 

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

графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 



 

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

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для 

изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без 

использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих 

циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать 

готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в 

качестве подпрограмм (процедур, функций); 

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

выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: 

представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной 

(минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, 

не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или 

числовой последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих 

заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу данных; умение 

использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных 

(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего 

значений, решение уравнений); 

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

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных 

в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или 

процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 



 

Предметные результаты по учебному предмету "История" (базовый уровень)  

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

процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой 

экономической политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе 

над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 

Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития 

культуры народов СССР (России); 

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

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

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

XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой 

на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

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

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

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

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

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

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

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

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

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 



 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

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

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

века; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

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

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

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

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

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

XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

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

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

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

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

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

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и 



 

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. 

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

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

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

основные события, результаты. Власть и общество. 

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

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

курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения 

агрессора". Культурное развитие. 

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

годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

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

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

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

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса истории должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

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

процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени; 



 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учитывать 

при работе специфику современных источников социальной и личной информации; 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории 

России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного 

взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований 

по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной 

истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 

Предметные результаты по учебному предмету "География" (базовый уровень) 

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

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить 

классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи 

между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между 

природными условиями и размещением населения, между природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать 

и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, 

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

практико-ориентированных задач; 



 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать 

форму фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по 

результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и 

анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам географической 

информации качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; определять и находить в комплексе источников 

недостоверную и противоречивую географическую информацию для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

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

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения на 

основе анализа и интерпретации информации из различных источников географической 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с 

разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в 

них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом 



 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать 

изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

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

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры 

взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения 

глобальных проблем. 

Предметные результаты по учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень)  

1) сформированность знаний об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 

сфер и институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития Российской 

Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 

самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, 

культуры, экономической и финансовой сферах; 

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

науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики 

поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 

современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в 

том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных 

отношений; структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 



 

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

защиты прав в Российской Федерации; 

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

административных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

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

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 

истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы 

многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и 

термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для 

ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний; 

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

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая 

умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры 

взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в 

различных сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных 

институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского 

законодательства; 

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

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, 

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

в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

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

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-

ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные 

документы стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, 



 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

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

и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить 

устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной 

проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской 

Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости 

здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения 

социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения 

социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать 

теоретические положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том 

числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии 

социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

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

финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для 

достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом 

рисков и способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части 

уплаты налогов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 

достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных 

явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний 

правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

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

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 



 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, 

экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, 

необходимость мер юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних 

граждан. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физика" (базовый уровень): 

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

научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 

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

развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, 

макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности человека 

и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

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

на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, 

строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, 

связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; 

фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома 

водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими 

физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, 

механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, 

тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, 

электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми 

явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение 



 

основополагающими астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать 

процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; 

движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

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

законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; 

молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон 

термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для 

участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения 

энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное 

использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

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

твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра при решении физических задач; 

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

прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ 

измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить 

исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, 

объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать 

выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с использованием 

цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформированность 

представлений о методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи 

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 



 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики 

и технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации; развитие умений критического анализа получаемой информации; 

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

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

Предметные результаты по учебному предмету "Химия" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 

культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

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

(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные орбитали 

атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества 

(углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные 

соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно-

восстановительные, экзо- и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, 

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

химического строения органических веществ А.М. Бутлерова, теория электролитической 

диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), 

закономерности, символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, 



 

составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических и органических 

веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств 

неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь 

химических знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия 

важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, 

глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая 

сода и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения 

химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства 

веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и 

органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их 

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

металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать 

химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с 

количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; 

использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация 

белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, 

определять среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-

анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и 

"Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с 

веществами и лабораторным оборудованием; представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать 

выводы на основе этих результатов; 



 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из 

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

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения 

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

природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных 

веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

Предметные результаты по учебному предмету "Биология" (базовый уровень): 

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

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

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

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

(саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, 

саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, 

энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения 

жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 

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

границы их применимости к живым системам; 

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

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

проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости 

между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и формулирования 

выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

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

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

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

пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, 

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

существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к 

среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 



 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических 

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

обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения 

здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; 

понимание необходимости использования достижений современной биологии и 

биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические 

схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять 

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

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические 

аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать 

глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" (базовый 

уровень): 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 



 

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

активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, 

в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, 

особых образовательных потребностей. 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на 

практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о 

здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, 

негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 



 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления 

в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии 

терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения 

террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области 

гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

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

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Индивидуальный проект» 

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

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

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 



 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме; 

осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

умение участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением 

опыта публичного представления полученных результатов); 

умение использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, 

сети Интернет для выполнения учебной задачи; 

применение ИКТ, соблюдение правил информационной безопасности. 

участие в исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием иноязычных материалов; 

умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 

навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

навыки 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 ставить цели и формулировать гипотезу исследования, планировать работу, 

выбирать и интерпретировать необходимую информацию, структурировать и 

аргументировать результаты исследования на основе собранных данных; 

системные представления и опыт применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико- 

ориентированных результатов образования; 

навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы; 



 

навыки участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно- практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

умения определять и реализовывать практическую направленность проводимых ис- 

следований; 

научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебно- 

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
 

Предметные результаты по учебному предмету "Экономика" (базовый уровень): 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной 
семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-
правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 
экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 



 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 
государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета 
России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской 
системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 
экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 
данные, отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов 
на социально-экономическом развитии общества. 
 

 
Предметные результаты по учебному предмету "Право" (базовый уровень): 

 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 
- опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и 
формам; - выявлять элементы системы права и дифференцировать источники 
права; - характеризовать нормативно- правовой акт как основу 
законодательства;  
- различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм;  



 

- различать субъекты и объекты правоотношений; 

- дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
 
- оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  
- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации;  
- характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации;  
- осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;  
- формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком;  
- устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации;  
- называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 
Российской Федерации; -  выявлять  особенности  судебной  системы  и  системы  
правоохранительных  органов  в Российской Федерации; - описывать законодательный 
процесс как целостный государственный механизм;  

- характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
 
- объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации;  
- характеризовать и классифицировать права человека; 
 
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека;  
- характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права;  
- характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  
- иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 
 
- иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско- правовых сделок и раскрывать особенности гражданско- правового 
договора;  

- иллюстрировать примерами привлечение к гражданско- правовой 
ответственности; - характеризовать права и обязанности членов семьи; - 
объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;  
- характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений;  
- раскрывать содержание трудового договора; 
 
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  
- иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 
- различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 
 

- дифференцировать виды административных наказаний; 

- дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 



 

- выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- различать права и обязанности налогоплательщика; 
 

- анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 
ситуациях определять признаки правонарушения; 
 

- различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 
применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
 

- высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм права; 
 

- различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- различать предмет и метод правового регулирования; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

- различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

- выявлять особенности референдума; 

- различать основные принципы международного гуманитарного права; 

- характеризовать основные категории обязательственного права; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско- правового договора; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; 

- определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 
способами; 
 

- описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

- соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 
 

Право (углубленный уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

- выделять содержание различных теорий происхождения государства;  



 

- сравнивать различные формы государства; 
 

-  приводить  примеры  различных  элементов  государственного  механизма  и  их  

место  в общей структуре; 

- соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
 

- применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 
эффективной реализации своих прав и законных интересов; 
 

- оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 
культуры общества; 
 

- сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 
 

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 
выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 
 

- характеризовать особенности системы российского права; 

- различать формы реализации права; 

- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 
законности в Российской Федерации; 
 

- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
 

- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 
систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 
 

- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 
 

- оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 
механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 
 

- характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 
их единстве и системном взаимодействии; 
 

- характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 
основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 
 



 

- дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 
Российской Федерации; 
 

- характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 
Правительства Российской Федерации; 
 

- характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 
Российской Федерации; 
 

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 
инициативы; 
 

- выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
 

- характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 
конституционного строя Российской Федерации; 
 

- определять место международного права в отраслевой системе права; 
характеризовать субъектов международного права; 
 

- различать способы мирного разрешения споров; 

- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
 

- сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 
в области международной защиты прав человека; 
 

- дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
 

- различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 
ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 
 

- выделять структурные элементы системы российского законодательства; 
 

- анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 
правоотношения в сфере гражданского права; 
 

- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 
 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- различать формы наследования; 

- различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
 

- выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 
прав на результаты интеллектуальной деятельности; 
 



 

- анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 
регистрации и расторжения брака; 
 

- различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

- выделять права и обязанности членов семьи; 
 

- характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 
определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 
 

- проводить сравнительный анализ гражданско- правового и трудового договоров; 
 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 
способами; 
 

- дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 
 

- проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 
административной ответственности несовершеннолетних; 
 

- целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 
 

- в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 
Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 
 

- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 
 

- применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 
права на жилище; 
 

- дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 
 

- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 
уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 
нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
 

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 
правоотношений; 
 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 
 

- выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 



 

- дифференцировать  теории  сущности  государства  по  источнику  

государственной 

власти; 

- сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

- оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 
 

- понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 
нигилизму; 
 

- классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 
принятия, по порядку принятия и изменения; 

- толковать государственно- правовые явления и процессы; 
 

- проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 
правовых систем других государств; 
 

- различать принципы и виды правотворчества; 

- описывать этапы становления парламентаризма в России; 

- сравнивать различные виды избирательных систем; 
 

- анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 
современных международных отношениях; 
 

- анализировать институт международно- правового признания; 

- выявлять особенности международно- правовой ответственности; 
 

- выделять основные международно- правовые акты, регулирующие отношения 
государств в рамках международного гуманитарного права; 
 

- оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 
человека в условиях военного времени; 
 

- формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 
виды страхования; 
 

- различать опеку и попечительство; 
 

- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 
возникающих в процессе трудовой деятельности; 
 

- определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 
 

- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 
отчетности; 



 

 

- определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

Астрономия (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Введение и астрометрия. 

• представлять структуру и масштабы Вселенной, определять место человека в ней;  

• определять средства, которые используют астрономы для изучения Вселенной; 

• использовать законы движения планет, Луны и Солнца, проводить их интерпретацию; 

• определять роль наблюдений затмений Луны и Солнца в жизни общества и истории 

их научного объяснения. 

Небесная механика. 

Выпускник научится: 

• определять роль астрономии в переходе от представления геоцентрической системы 

мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. 

Строение Солнечной системы. 

Выпускник научится: 

• современному представлению о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной 

группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и 

нового класса небесных тел карликовых планет;  

• представлять методы астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел; 

• узнавать природу Солнца и его активности. 

Астрофизика и звездная астрономия. 

Выпускник научится: 

• проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и  созвездий; 

• измерять высоты звёзд и Солнца; 

• определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений; 



 

• измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от 

времени; 

• определять основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд 

белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, как рождаются, живут и умирают 

звёзды; 

• определять строение нашей  Галактики — Млечного Пути, распределение в 

ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облаков межзвёздного газа и пыли. 

Галактики 

Выпускник научится: 

• определять различные типы галактик, проявления активности галактик и 

квазаров, распределении галактик в пространстве и формирование скоплений и 

ячеистой структуры их распределения. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Выпускник научится: 

• определять строение и эволюцию уникального объекта Вселенной в целом;  

• прослеживать развитие представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними;  

• понимать, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких 

галактик пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в 

прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое 

излучение подтверждает этот важный вывод современной космологии.  

• представлять, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с 

тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе 

тяготения.  

1.2.6. Планируемые предметные результаты освоения учебных курсов по 

выбору 

 

Результаты изучения учебных предметов, курсов  по выбору 

обучающихся должны отражать: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

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

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 



 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

Ключевые вопросы истории России в 20-21 вв. 

В результате изучения курса «Ключевые вопросы истории России в 20-21 вв» 

обучающийся научится: 

-  характеризовать основные этапы отечественной истории 20-21 вв. 

- использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) 

и других государств в ХХ — начале XXI в.,  

- анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников истории; 

- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события 

эпохи и их участников; 

-самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, 

явлений ХХ — начала XXI в; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России, политического режима, международных отношений, развития культуры в ХХ — 

начале XXI в.; 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий в России и других 

(реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории ХХ — начала XXI в. 

 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России в ХХ — начале XXI в.; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др. 

 

Социальная психология 

В результате изучения курса «Социальная психология» обучающийся научится:  



 

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

личности и группы; организовывать работу рабочей группы; управлять своими эмоциями; 

налаживать конструктивный диалог; 

- критически оценивать личностные достоинства и недостатки; использовать 

личностные преимущества в учебной деятельности; стремиться к саморазвитию и 

самообразованию. 

               - Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного    выполнения    типичных    социальных    ролей;    сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой   коммуникации;   осуществления   самостоятельного   поиска,   анализа   

и использования собранной социальной информации. 

• решения   практических  жизненных   проблем,   возникающих  в  социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения  возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Практикум по обществознанию 

В результате изучения курса «Практикум по обществознанию» обучающийся научится:  

 выделять черты социальной сущности человека;  

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; применять полученные знания 

о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 

 устанавливать причинно- следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности 

 применять знание основных норм права в решении учебных задач и ситуациях 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 

 



 

Комплексный анализ текста 

В результате изучения курса «Комплексный анализ текста» обучающийся научится: 

 определять тему, основные мысли текста; особенности композиции и средства связи 

смысловых частей текста в соответствии с коммуникативным замыслом; 

 Распознавать признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 Определять основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 формулировать проблему исходного текста, выражать свое отношение к 

предложенным проблемным вопросам, создавать устное и письменное речевое 

высказывание в форме рассуждения на основе прочитанного текста в соответствии с 

нормами и правилами современного русского языка; 

 Соблюдать орфоэпические, лексические, грамматические, синтаксические, языковые 

и речевые нормы современного русского литературного языка; 

 Применять орфографические и пунктуационные правила правописания в письменной 

речи. 

 определять лексические, морфологические, синтаксические признаки разных стилей 

речи; различать стили текста, типы речи, доказывать принадлежность текста к тому 

или иному стилю и типу; 

 находить в тексте средства художественной выразительности и определять их роль; 

 анализировать изобразительно-выразительные средства языка; 

 оценивать речь с точки зрения языковых норм и правил русского литературного языка 

(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических); 

 пользоваться справочной литературой и лингвистическими словарями при анализе 

текста  и создании собственного текста. 

 

Введение в профессию: следственное дело 

В результате изучения курса «Введение в профессию: следственное дело» обучающийся 

научится: 

 Понимать систему и структуру  уголовного, уголовно – процессуального, 

криминалистики, современные правовые системы; общие правила применения права;  

основные направления  юридической  профессии; 

 характеризовать: систему уголовного законодательства; основные отрасли 

уголовного права; принципы организации  уголовного процесса и деятельности 

органов государственной власти;  судебный порядок рассмотрения уголовных дел. 

 объяснять: взаимосвязь уголовного, уголовно – процессуального законодательства; 

содержание прав, обязанностей и  ответственности гражданина как участника 

конкретных  уголовных правоотношений (потерпевший, свидетель, обвиняемый, 

подозреваемый, осужденный, условно – осужденный);  

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 



 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 

среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- поиска, анализа и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных  условий их 

реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

- применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Технология профессиональной карьеры 

В результате изучения курса «Технология профессиональной карьеры» обучающийся  

научится: 

 понимать проблемы труда в современных социально-экономических условиях 

Новосибирской области;  

 анализировать возможности социальной защиты населения на рынке труда региона 

Сибири;  

 понимать систему обязательного пенсионного страхования в стране, Новосибирской 

области;  

 понимать сущность понятия «деятельность», технологии основных форм 

деятельности человека: трудовой, познавательной, игровой, управленческой и 

технологии общения;  

 понимать сущность понятия «профессиональная деятельность», сферы 

профессиональной деятельности;  



 

 понимать виды и типы профессиональных карьер, основные компоненты 

профессиональной карьеры, критерии ее успешности, способы построения;  

 анализировать сущность профессиональной карьеры как системы профессионального 

продвижения с учетом самореализации личности;  

 -понимать основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в 

качестве специалиста с правильным учетом своих потребностей рынка труда и 

собственных склонностей и потребностей;  

 понимать систему профессионального непрерывного образования, роль повышения 

квалификации на протяжении всей жизни как необходимого условия 

профессионального роста;  

 анализировать способы поиска работы. 

 понимать компоненты технологической культуры как основы проектирования 

профессиональной карьеры;  

 понимать основные этапы проектирования профессиональной карьеры;  

 понимать технологию презентации проекта. 

 составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для 

получения профессионального образования и трудоустройства;  

 составлять ответы на возможные вопросы работодателя;  

 предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве;  

 организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения, используя 

особенности речевого стиля общения;  

 оценивать себя в качестве специалиста с правильным учетом потребностей рынка и 

собственных склонностей и потребностей;  

 составлять проект собственной профессиональной карьеры;  

 использовать методы решения творческих задач в проектировании профессиональной 

деятельности;  

 планировать возможное продвижение, профессиональный рост на рынке труда;  

 обосновывать выбор своего профессионального плана и использовать возможности 

для трудоустройства;  

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

 отражать индивидуальный профессиональный путь в проекте с учетом 

профессиональной пригодности;  



 

 оценивать себя в качестве специалиста (с правильным учетом потребностей рынка и 

собственных склонностей и потребностей) для возможного продвижения и 

профессионального роста на рынке труда. 

Математический практикум 

В результате изучения курса «Математический практикум» обучающийся  

научится: 

 применять алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных 

уравнений, неравенств и их систем; 

 выполнять построения графиков элементарных функций, содержащих модули и 

параметры; 

 использовать формулы тригонометрии, степеней, корней; 

 применять методы решения тригонометрических, иррациональных, логарифмических 

и показательных уравнений, неравенств и их систем; 

 использовать приемы разложения многочленов на множители; 

 применять понятие модуля, параметра; 

 применять методы решения уравнений и неравенств с модулем, параметрами; 

 владеть методами решения геометрических задач; 

 применять приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», 

«смеси», «концентрацию», «пропорциональное деление»; 

 использовать понятие производной и ее применение; 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

суждения в ходе решения заданий; 

 выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

 решать уравнения высших степеней; 

 выполнять вычисления и преобразования с выражениями, содержащими степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 решать уравнения, неравенства и их системы различными методами (с модулем и 

параметром); 

 выполнять действия с функциями и строить графики (с модулем и параметром); 

 выполнять действия с геометрическими фигурами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Основы военной подготовки 

В результате изучения курса «Основы военной подготовки» обучающийся  научится: 

 классифицировать виды и рода Вооруженных Сил России, их предназначение, структуру и 

основные задачи; 

 анализировать роль Вооруженных Сил России в обеспечении обороноспособности страны; 

 понимать роль Вооруженных Сил России в обеспечении миротворческой деятельности; 

 формировать убеждения о необходимости военной службы;  

 понимать роль общевоинских уставов Вооруженных Сил России в жизни военнослужащего. 



 

 понимать роль государства, действующего законодательства и Вооруженных Сил России в 

обеспечении национальной безопасности и обороноспособности страны; 

 характеризовать роль Вооружённых Сил России в области безопасности и обосновывать их 

значение для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

 выполнять упражнения учебных стрельб из различных видов оружия, в том числе из автомата 

Калашникова АК-74, нормативов по РХБ защите, инженерной, тактической, огневой и 

военно-медицинской подготовке, метание учебных ручных наступательных имитационных 

гранат; 

 ориентироваться на местности по карте и по компасу, чтения топографических карт и 

движения по азимутам; 

 принимать взвешенные и обоснованные решения на основе уяснения полученной задачи, её 

всесторонней оценки и имеющихся возможностей. 

 оказывать первую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Описание планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 

обучающимися ООП ООО ГБОУ НСО «СКК» находят отражение в следующих пунктах 

ООП ООО:   

• «Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования» в контексте описания оценивания результатов;   

• «Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей» в контексте достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов;   

• «Программа формирования универсальных учебных действий» в контексте достижения 

метапредметных результатов;   

• «Рабочая программа воспитания» в контексте достижения личностных результатов;   

• «Учебный план» в контексте достижения всех групп результатов при изучении 

обязательных учебных предметов на уровне ООО;   

• «План внеурочной деятельности» в контексте формирования всех групп результатов;   

• «Характеристика условий реализации ООП ООО» в контексте создания условий для 

достижения планируемых результатов. 



 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ НСО «СКК» представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС СОО к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. ФГОС СОО задаёт основные требования к 

образовательным результатам  и средствам оценки их достижения.Система оценки 

достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 

управления качеством образования в рамках внутришкольного контроля и внутренней 

системы оценки качества образования, на основе системы оценки разработано «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации . 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации 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. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП ООО ГБОУ НСО «СКК».  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику; 



 

• текущую и тематическую оценку; 

• итоговую оценку; 

• промежуточную аттестацию; 

• психолого-педагогическое наблюдение; 

• внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

К внешним процедурам относится: 

 независимая оценка качества подготовки обучающихся; 

 итоговая аттестация. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки ГБОУ НСО «СКК» реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса, выступает достаточной основой для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 



 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В процессе образовательной деятельности каждый учитель обеспечивает вклад 

содержания своего предмета, курса (в том числе внеурочной деятельности), модуля в 

развитие личности ребенка. Рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), модулей составляются с учетом рабочей программы воспитания. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. В этом формате большую работу 

выполняет педагог-психолог ГБОУ НСО «СКК» (тестирования (диагностика) учащихся с 

целью определения сформированности психотехнических навыков необходимых для 

успешной сдачи ЕГЭ). 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

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

в образовательной организации; участии в общественной жизни ГБОУ НСО «СКК», 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

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

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутришкольный мониторинг может осуществляться учителями-предметниками, 

классными руководителями,   воспитателями, педагогом –психологом, социальным 

педагогом  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Результаты оценки личностных результатов фиксируются в портфолио и в характеристике 

выпускника 11 класса. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным зако- ном от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 



 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 способность использования универсальных учебных действий в 

познавательной и социаль- ной практике, готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной де- ятельности, организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета 

ГБОУ НСО «СКК». Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

Формы оценки:  

 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. 

 для проверки уровня сформированности функциональной грамотности – 

письменная работа по одному-двум направлениям.  

Оценка уровня сформированности цифровой грамотности осуществляется с 

помощью инструментария, разработанного ГБОУ НСО «СКК» самостоятельно.   

Мониторинг сформированности метапредметных учебных действий проводится 

всеми педагогами основного общего образования на основе педагогического наблюдения 

посредством заполнения диагностических карт.  

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 

проводится на основе выполнения диагностических работ, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» и/или педагогами ГБОУ НСО «СКК» 

самостоятельно.  



 

Каждый из перечисленных выше видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее одного раза в два года. Сроки проведения мероприятий по оценке сформированности 

метапредметных результатов определяются ежегодно приказом по ГБОУ НСО «СКК», по 

итогам мероприятий составляется аналитическая справка.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) 

по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита обучающимися 10 класса итогового индивидуального проекта в 

соответствии с Положением об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов».  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на уровне основного общего образования и в соответствии с 

особенностями и спецификой образовательной деятельности ГБОУ НСО «СКК». 

 Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии ГБОУ НСО «СКК» или на кадетской  конференции. 

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. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной 

грамотности. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

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

жизни. Процедуры по оценке функциональной грамотности проводятся как в ходе уроков 

при выполнении заданий, так и в рамках внутришкольного мониторинга.  

Оценка предметных результатов осуществляется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

ГБОУ НСО «СКК» в ходе внутришкольного мониторинга и составлении единого графика 

оценочных процедур.  

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 

СОО ГБОУ НСО «СКК» 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

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

(письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

Оценка предметных результатов с интегрированной в нее оценкой метапредметных 

результатов проводится в формах: 

- письменных и устных форм оценки; 



 

- форм, основанных на встроенном педагогическом наблюдении; 

- форм, основанных на экспертной оценке; 

- формы учета.  

Письменные процедуры оценки образовательных результатов: 

- тесты;  

- комплексные контрольные работы; 

- контрольные работы;  

- творческие работы; 

- рефераты. 

Устные формы оценки: 

- доклады, сообщения; 

- собеседование; 

- экзамен. 

Форма наблюдения применяется для организации оценки: 

- работы в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, кейсов; 

- выполнения группового проекта или коллективного творческого дела; 

- участия в дискуссии; 

- участия в ролевых играх; 

- участия в моделируемых образовательных ситуациях, квестах. 

Экспертная оценка применяется для оценки образовательных результатов, которые 

транслируются в ходе: 

- защиты индивидуальных проектов; 

- творческих экзаменов; 

- представления изделий, макетов; 

- представления музыкальных или художественных произведений.  

Форма учета применяется в отношении: 

- индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- результатов внешней оценки, в т.ч. результатов ВПР и (или) независимых диагностик, в т.ч. 

организованных региональным центром оценки качества образования.  

Данные по учету индивидуальных достижений фиксируются в портфолио 

обучающегося. 

Для учета результатов внешней оценки в приказе о проведении промежуточной 

аттестации прописывается, в отношении какой параллели классов, по какому учебному 

предмету будут использованы результаты внешней оценки и каким образом они будут 

переведены (при необходимости) в пятибалльную шкалу для выставления отметок за 

промежуточную аттестацию.  

Ежегодно осуществляется анализ достижения обучающимися планируемых 

образовательных результатов. В ходе анализа наблюдаемая динамикой достижения 

результатов объясняется изменениями в той или иной группе условий реализации ООП ООО 

и (или) изменениями в содержании самой ООП ООО. Особое внимание обращается на 

фактор кадровых и психолого-педагогических условий в достижении обучающимися 

планируемых образовательных результатов. 

 

Особенности оценки внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на достижение 



 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

конкретизируются в рабочей программе и должны соответствовать планируемым 

результатам освоения ООП СОО. ГБОУ НСО «СКК» в установленном им порядке может 

осуществлять зачет результатов освоения обучающимися образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в 

организациях дополнительного образования.  

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

проводится в форме, определенной в рабочей программе курса внеурочной деятельности, 

исходя из его содержания.   

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика проводится администрацией ГБОУ НСО «СКК» с целью оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной де-

ятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

волическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая педагогическая диагностика проводится в форме контрольных работ по 

основным предметам учебного плана, график проведения стартовой педагогической 

диагностики рассматривается на педагогическом совете, там же принимается решение о 

выборе предметов для проведения такого вида диагностики, формы проведения. 

Планирование стартовой педагогической диагностики отражается во внутришкольном 

мониторинге и внутренней системе оценки качества образования. Проводится 

администрацией, результаты стартовой педагогической диагностики отражаются в 

аналитической справке и  являются основой для принятия управленческих решений.  

Стартовая диагностика (входной котроль) может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Данный вид диагностики 

является инициативой педагогов, вносится в тематическое планирование, проводится 

учителем самостоятельно, вносится в единый график оценочных процедур при выполнении 

условий к проведению оценочных работ (работы выполняются всеми обучающимися в 

классе одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати минут).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса.  

Администрация вправе запросить анализ данного вида диагностики при условии 

наличия данного вида работы в тематическом планировании.  



 

Текущая оценка (текущий контроль успеваемости, в том числе тематический 

контроль) представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы по годам обучения в рабочей программе учебного предмета, курса в 

пункте «Тематическое планировани». Текущая оценка ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью тетрадей для контрольных работ, оценочных 

листов, классных журналов, дневников учащихся на электронных носителях. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, зачеты, отдельные (наиболее значимые) домашние 

работы.  индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Формы 

текущей оценки отражены в положении о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ НСО «СКК» в 

соответствии с п. 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

11.06.2022) "Об образовании в Российской Федерации". Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются ГБОУ НСО «СКК». Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции образовательной деятельности и его индивидуализации. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущей успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ НСО «СКК» по 5-балльной шкале (отметки «2», «3», «4», 

«5», «1») в соответствии с критериями оценивания обучающегося по конкретному предмету. 

По отдельным учебным курсам части, формируемой участниками образовательных 

отношений оценивание безотметочное (зачтено/незачтено), при этом в ходе изучения 

предмета, курса, модуля учителем используется краткая характеристика процесса и 

результатов учебного труда учащегося: словесная оценка учителя и самооценка ученика.   

На основании текущего оценивания формируется отметка за учебный период. На 

уровне СОО оценивание происходит по полугодиям. 

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных 

результатов является единый график оценочных процедур, который объединяет все уровни 



 

оценочных процедур.  

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические работы, 

которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которые 

составляет не менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее 

следуют региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые 

общеобразовательной организацией. При получении информации о проведении мониторинга 

федерального и/или регионального уровней после создания документа в график вносятся 

изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации 

для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

оценочных процедур в образовательных организациях» (Письмо минпросвещения РФ №СК-

228/03, федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 

6.08.2021).    

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру оценивания обучающихся 

за год, проводится в конце учебного года по каждому изучаемому учебному предмету, 

курсу, модулю.  Целями проведения промежуточной аттестации являются:   

– объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы, соотнесение 

этого уровня с требованиями государственных стандартов;   

– оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;   

– оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности и 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.   

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ НСО «СКК» и  годовым календарным учебным графиком.  

Результаты промежуточной аттестации вносятся в отчет о самообследовании согласно 



 

Положению о ВСОКО. 

Учащиеся 10 классов, освоившие в полном объеме соответствующую часть 

образовательной программы (получены отметки не ниже «3»), переводятся в следующий 

класс, учащиеся 11 классов  допускаются к государственной итоговой аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации учащихся 10 классов по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, модулям образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ НСО «СКК» и  годовым календарным учебным графиком.  

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 

федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение 

государственной итоговой аттестации, независимой оценки качества образования, 

федеральных, региональных мониторингов.  

Администрацией ГБОУ НСО «СКК» регулярно проводится мониторинг изменений в 

документах, из числа административного состава ежегодно назначается ответственный за 

проведение внешних процедур оценки планируемых результатов как на базе ГБОУ НСО 

«СКК», так и на базе других образовательных организаций.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

Государственной итоговой аттестации. В соответствии со статьей 59 Федерального Закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. В 

соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образова- 

ния. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 



 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди- 

видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен- 

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием 

допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА, 

показывающие факт успешного участия выпускника в ЕГЭ (набрано не менее минимального 

балла по предмету). Количество набранных баллов ЕГЭ не влияет на итоговую отметку по 

предмету. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и выставляемые, как годовая оценка. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки ГБОУ НСО «СКК» в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ НСО «СКК».  

Порядок проведения ГИА (формы, сроки) регламентируется Законом и иными 

нормативноправовыми актами федерального, регионального уровня, организуется и 

проводится в соответствии с приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

189/1513. 

Решением педагогического совета, а затем и приказом директора, на основе итоговых 

оценок по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном завершении освоения 

данным обучающимся ООП СОО и его отчислении. Соответствующая запись делается в 

личном деле обучающегося.  

Особенности выставления итоговой оценки за период получения среднего общего 

образования регламентируются нормативными документами федерального уровня, в 

частности Приказом Минпросвещения РФ от 5.10.2020.№546 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов». Итоговая оценка фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об среднем общем образовании.  

Форма оценки Класс Периодичность 

Стартовая диагностика 10 класс Сентябрь 

Текущая оценка 
10-11 

класс 
Постоянно 

Тематическая оценка 
10-11 

класс 
Постоянно 

Оценка функциональной 

грамотности 

10-11 

класс класс 

В соответствии с планом работы 

ГЮОУ НСО «СКК», ВШК, планом 

ВСОКО: 



 

 в рамках тематического контроля 

по предмету; 

 в рамках проведения тематических 

предметных недель (декад); 

 в рамках проведения курсов 

внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация 
10-11 

класс 
 1 раз в год (апрель-май) 

Итоговая аттестация 11 класс Май–июнь 

 

 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Содержательный раздел основной образовательной программы (ООП СОО) является 

ключевым и посвящен общей характеристике содержания образования среднего общего 

уровня образования в ГБОУ НСО «СКК». Данный раздел программы  основывается на 

требованиях ФГОС СОО, фундаментального ядра содержания образования, в нем также 

описываются подходы ГБОУ НСО «СКК» к отбору содержания образования для достижения 

поставленных целей, выделено ключевое содержание по предметным областям учебного 

плана. 

К ведущим компонентам содержания среднего общего образования ГБОУ НСО 

«СКК» относятся: 

– формирование универсальных учебных действий; 

– формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– реализация предметных учебных программ; 

– организация единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии. 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) ГБОУ НСО 

«СКК» сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 



 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Программа УУД дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы ГБОУ НСО «СКК». Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

–  способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях в ГБОУ НСО «СКК» могут быть следующими: 

–  исследовательская практика обучающихся; 

– образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

– факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

больше возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с учебными научно-исследовательскими обществами других 

образовательных организаций; 



 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, которое предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Программа 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; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

 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, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 



 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 



 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех 

ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 



 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 

в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 



 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только 

на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 

предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в СКК.  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет 

в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

 Формирование УУД через учебные предметы 

Учебный 

Характер заданий 

Формы организации 

предмет деятельности  



 

 Прослеживание «судьбы героя»  

 Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и 

Диалог  

скрытой, основной и второстепенной информации  

Дискуссия  

Представление текстов в виде тезисов, конспектов,  

Круглый стол  

аннотаций, рефератов, сочинений различного жанра  

Олимпиада  

Представление о изобразительно- выразительных  

Проекты  

фозможностях русского языка  

Мастерские  

Ориентация в системе личностных смыслов  Творческие задания: 

рисунки,  

Эмоционально- действенная идентификация  газеты, иллюстрации, 

стихи  

Эмоциональная сопричастность действиям героя  

Работа в группах  

Умение учитывать исторический и историко-  Инсценировки, 

театральные  

культурный контекст и контекст творчества писателя в 

Литература зарисовки 

процессе анализа художественного произведения  

Художественный монтаж  

Культура чтения  

Концертное исполнение  

Способность выражать свое отношения к проблемам,  
поэтических 

произведений  

представленным в тексте в развернутых  Исследовательские 

работы  

аргументированных устных и письменных высканиях  

Сообщения, доклады  

Повышение речевой культуры  

Презентации  

Работа с понятийным материалом  Поиск информации в 

системе  

Поиск и определение особенностей литературных  

Интернет  

жанров  

Реферат  

Простой , сложный, цитатный план текста  

Конференция  

Представление о системе стилей языка художественной   



 

 литературы  

 Творческие задания  

 Поиск информации в предложенных источниках  

 Работа со словарями 

Круглый стол  

Работа с таблицами  

Олимпиада  

Работа с текстами  

«Портфолио »  

Поиск ответов на заданные вопросы в тексте  

Проекты  

Навыки грамотного письма 

Русский язык Творческие работы: 

Умение составлять письменные документы  

сочинения, эссе.  

Создание письменных текстов  

Работа в группах  

Нормы речевого поведения поведения в различных  

Исследовательская работа  

сферах и ситуациях  

Реферат, соообщение  

Умение анализировать различные языковые явления и   

 факты, допускающие неоднозначную интерпретацию  

 Владение различными приемами редактирования текстов  

 Составление схем- опор 

Круглый стол  

Основы логического, алгоритмическог и  

Олимпиада  

математического мышления  

«Портфолио »  

Владение методом доказательств и алгоритмов решения,  

Проекты 

Математика умение их применять, проводить доказательные 

Математический бой. 

Алгебра рассуждения в ходе решения 
исследовательские 

работы, 

Геометрия Владение стандартными приемами решения 

реферат  

рациональных и иррациональных, показательных,  

Презентации  

степенных, тригонометрических уравнений и  

Доклады, сообщения  

неравенств, их систем  Работа в группах 



 

 

Составление и распознавание диаграмм   

 Иноязычная коммуникативная компетенция Олимпиада 

Иностранный 

Использование иностранного языка как средства Работа в группах 

получения информации 

Творческие задания: 

рисунки, 

язык 

Умения, способствующие самостоятельному изучению газеты, плакаты  

 иностранного языка Проекты межпредметного 

 

Нахождение ключевых слов при работе с текстом 

Словообразовательный анализ 

Пересказ текста 

Создание плана текста 

Перевод 

Умение пользоваться двуязычными словарями 

 

характера 

Концерт (песни, стихи на 

ин. 

языке) 

Театральные постановки 

Презентации 

Поиск информации в 

системе 

Интернет 

Чтение иностстранной 

литературы на языке 

оригинала 

   

   

   

   

   



 

История 

России 

Всеобщая 

история 

Обществознан 

ие 

Поиск информации в тексте 

Навыки критического мышления, анализа, синтеза, 

умений оценивать исопоставлять методы исследований, 

характерные для общественных наук 

Целостное восприятие всего спектра всего спектра 

природных, экономических и социальных реалий 

Формулировка своей позиции 

Умение задавать вопросы 

Составление простого, цитатного, сложного плана 

Реферат, исследовательская работа 

Использование социального опыта 

Работа с документом 

Поиск информации в системе 

Умение обобщать, анализировать и оценивать 

информацию 

Владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции 

Умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

Владение базовым понятийным аппаратом социальных 

наук 

Умение применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений 

Навыки оценивания социальной информации, умение 

поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью 

Диалог 

Групповая работа по 

составлению кроссворда 

семинар 

Дискуссия 

Круглый стол 

Олимпиада 

«Портфолио» 

Проекты 

Конференции 

Творческие задания: 

рисунки, 

газеты, плакаты 

Конкурс 

исследовательских 

работ 

Историческая 

реконструкция 

Кейс 

 

 Составление схем  

 Работа с георгафическойкартой  

 Поиск информации в тексте Диалог 

 Умение использовать карты разного содержания для Дискуссия 



 

 выявления закономерностей и тенденций, получения Круглый стол 

 нового географического знания Олимпиада 

 Владение географическим анализом различной «Портфолио» 

 информации Проекты 

География Умение применять географические знания для Конференции 

 объяснения и оценки различных 

Творческие задания: 

рисунки, 

 Владение географическим мышлением для определения газеты, плакаты 

 географических аспектов природных, социально- Изготовление макетов 

 экономических и экологических процессов и проблем Семинар 

 Проведение наблюдений за отдельными Презентации, сообщения 

 географическими объектами, процессами и явлениями, Реферат 

 их изменениями в результате природных и  

 антропогенных воздействий  

 Накблюдение природных явлений Лабораторные работы 
 

Физика 
Работа с таблицами и графиками Практические работы 

 

Использование информационных технологий 

Исследовательская 

работа 

 

 
 

 Решение практических задач в повседневной жизни Реферат 
 

   
 

 Владение основополагающими физическими понятиями, Сообщение, доклад 
 

 закономерностями, законами и теориями Проекты 
 

 Уверенное пользование физической терминологией и Презентации 
 

 символикой Поиск информации в 
 

 Владение основными методами научного познания: Интернете 
 

 наблюдение, описание, измерение, эксперимент.  
 

 Умение решатьфизические задачи  
 

 Умение применять полученные знания для объяснения  
 

 условий протекания физических явлений в природе  
 

 Работа с приборами 

Лабораторные работы 
 

 

Работа со справочниками 
 

 

Урок выполнения 
 

 

Конспект 
 

 

практических работ 
 

 Наблюдение за живыми организмами  



 

 

поискового характера 
 

 

Умение объяснять результаты биологического 
 

 
Творческие задания: 

рисунки, 

 

Биология эксперимента, решать элементарные биологические 
 

газеты, плакаты 
 

 

задачи 
 

 

Проекты 
 

 

Работа с различными источниками информации 
 

 

Конференции 
 

 

Культура поведения в природе 
 

 

Изготовление макетов 
 

 

Аргументированная оценка полученной информации 
 

 

Презентации 
 

 

Владение основными методами научного познания 
 

  
 

 Владение основополагающими химическими понятиями,  
 

 теориями, законами и закономерностями  
 

 Уверенное пользование химической терминологией и  
 

 символикой 

Лабораторные работы 
 

 

Работа со справочниками 
 

 

Урок выполнения 
 

 

Конспект 
 

 

практических работ 
 

Химия Работа с различными источниками информации 
 

поискового характера 
 

 

Аргументированная оценка полученной информации 
 

 

Сообщения, доклады 
 

 

Умение давать количественные оценки и проводить 
 

 

Презентации 
 

 

расчеты по химическим формулам и уравнениям 
 

  
 

 Владение правилами техники безопасности при  
 

 использовании химических веществ  
 

 Владение методами научного познания  
 

 физическая культура личности  
 

 владение современными технологиями укрепления и  
 

 сохранения здоровья, поддержпния работоспособности, Сдача норм ГТО 
 

Физическая 
профилактики предупреждения заболеваний Соревнования 

 

владение физическими упражнениями различной Сообщения 
 

культура 
 

функциональной направленности Доклады 
 

 
 

 владение техническими приемами и двигательными Презентации 
 



 

 действиями базовых видов спорта, активное применение  
 

 их в игровой и соревновательной деятельности  
 

 Сформированность представлений о необходимости 
Уроки 

 

Основы отрицания экстремизма, терроризма, других действий 
 

Соревнования 
 

безопасности противоправного характера, а также асоциального 
 

Сообщения 
 

жизнедеятельн поведения 
 

Доклады 
 

ости Знание опасных и чрезвычайных ситуаций природного 
 

Презентации 
 

 

характера 
 

  
 

  Диалог 
 

  Дискуссия 
 

 

Способность к непрерывному самообразованию 

Круглый стол 
 

 

Олимпиада 
 

 

Навык самостоятельного приобретения и интеграции 
 

 
Проекты 

 

Элективные знаний 
 

Мастерские 
 

курсы Осознанное использование информационных и 
 

Творческие задания 
 

 

коммуникационных технологий 
 

 

Работа в группах 

 

 

Профессиональная ориентация обучающихся 
 

 Инсценировки, 

театральные 

 

  
 

  зарисовки 
 

  

Художественный 

монтаж 

Сообщения, доклады, 

презентации, рефераты 

Поиск информации в 

Интернете 
 

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 

и форм освоения предметного материала; 



 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

–  полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

–  семинары; 

–  образовательные экскурсии; 

–  учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 



 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий Открытость 

образовательной среды ГБОУ НСО «СКК» позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

–  представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

–  межшкольные фестивали, конференции обучающихся; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

–  комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, 

самостоятельная организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 



 

Для формирования регулятивных учебных действий в ГБОУ НСО «СКК» 

используются возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

Повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

Урочная деятельность: 

- система уроков (урок-семинар, урок-конференция, урок- презентация и т.д.); 

- система лабораторных работ и практикумов; 

- система уроков с элементами исследования 

(выступление с сообщением, работа с источниками, элементы дискуссии, написание 

сочинения- рассуждения); 

- система домашних исследовательских заданий (написание эссе, презентации, сообщения); 

- система творческих домашних заданий. 

Внеурочная деятельность: 

- реферативно - исследовательская деятельность; 

- экспериментально - информационные проекты; 

- научно- практические конференции. 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

старшей школе является включение обучающихся в учебно- исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

-   цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

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



 

не только на повышение компетентности старшеклассников в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

- учебно- исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, обучающиеся овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

- организация учебно- исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые их способности; реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 

исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание 

представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством специалиста - 

руководителя исследовательской работы. 

Основные характеристики учебного исследования: 

‒ выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих 

неоднозначность; специальное конструирование учебного процесса «от этих точек» 

или проблемная подача материала; 

‒ формирование или выделение нескольких версий, гипотез (взгляда на объект, 

развития процесса и др.) в избранной проблеме, их адекватное формулирование; 

работа с разными версиями на основе анализа информации (методики сбора 

материала, сравнения и др.); 

‒ работа с первоисточниками, «свидетельствами» при разработке версий; применение 

общих методов научного познания: 

Основные этапы исследовательской деятельности. 

1. Подготовительный этап предполагает: 

 выбор темы; 

 определение объекта, предмета (темы) исследования; 

 обоснование значимости, актуальности темы; 

 формулировка цели предпринимаемого исследования; 



 

 составление индивидуального маршрута исследования (тема – цель – задачи – 

план действий). 

Для определения плана действий учащиеся должны: 

- определить источники информации; 

- определить способы сбора и анализа информации; 

- определить способы представления результатов. 

2.Основной этап: проведение исследовательской работы и представление результатов 

исследования. На этом этапе происходит: 

-сбор необходимой информации с использованием отобранных источников; 

-получение информации с помощью выбранного метода исследования; 

-описание результата исследовательской работы. 

3.Конечным продуктом является текст. Очень важно грамотно описать результаты 

исследования. Научный текст должен отвечать требованиям логичности (обеспечивается 

аргументированностью суждений, композиционной стройностью текста), точности 

(связанной с использованием в речи терминов и понятий), объективности (достигается 

системой доказательств и языковыми средствами). 

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, 

графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с целью 

практического или теоретического решения значимой проблемы. 

Основные характеристики проектной деятельности: 

 наличие проблемы; 

 планирование деятельности; 

 работа по поиску и анализу информации; 

 получение нового продукта; 

 презентация полученного продукта. 

Проектную деятельность в наиболее общем виде можно представить в виде 

последовательности четырех основных этапов деятельности: 

1.Погружение в проект (определение проблематики проекта, оценка возможностей). 

2.Организация деятельности (определение цели и задач проекта и разработка плана их 

достижения). 

3.Осуществление деятельности (реализация проекта). 

4.Презентация результатов (представление и анализ результатов). 

 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 



 

Общие черты: 

1.Практически значимые цели и задачи. 

2.Структура, которая включает общие компоненты: 

‒ анализ актуальности проводимого исследования или проекта, целеполагание; 

‒ формулировку задач, которые следует решить; 

‒ выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

‒ планирование (определение последовательности и сроков работ), проведение 

работ; 

‒ оформление результатов работ в соответствии с замыслом; 

‒ представление результатов в соответствующем использованию виде; 

‒ компетентность в выбранной сфере, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

3.Итогами проектной и учебно- исследовательской деятельности являются: 

о предметные результаты; 

о интеллектуальное, личностное развитие школьников; 

о рост компетентности в выбранной сфере; 

о формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать; 

о уяснение сущности творческой работы. 

Исследовательская и проектная деятельность отличаются по целям их организации 

для учащихся. 

Целью включения учащихся в проектную деятельность является формирование 

умения организовать свою деятельность по решению той или иной проблемы. Всему этому 

соответствуют регулятивные УУД и основная цель учебного проекта – их формирование. 

Одновременно учащиеся учатся не только сотрудничать с партнерами, но даже в 

какой- то степени руководить другими людьми, (если речь идет о групповых проектах). В 

связи с этим можно говорить о цели формирования коммуникативных УУД. 

Цель включения учащихся в исследовательскую деятельность – умения, которые 

формируются в процессе исследовательской деятельности: способы установления, описания 

и объяснения фактов, наблюдение, измерение, проведение экспериментов, построение 

эмпирических зависимостей, индуктивных рассуждений и моделей, работа с источниками. 

Всему этому соответствуют познавательные УУД. 

Важной целью организации исследовательской деятельности является поддержка 

познавательного интереса. 

Эта цель - формирование исследовательской позиции к окружающему миру - более 

соответствует группе личностных УУД. 



 

Проектная деятельность также существенно влияет на формирование личностных 

качеств учащихся, воспитывая, например, чувство ответственности, формируя способность к 

самооценке и др. (личностные УУД). 

Любое исследование по форме можно рассматривать как проект. 

Однако не любой проект можно рассматривать как исследование (только, если в 

качестве доминирующего метода используется исследовательский). 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. (например, см. 

Приложение  Карта работы над проектом учащегося).  

Особенности оценки итогового индивидуального проекта обучающихся ГБОУ НСО 

«СКК» 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно - познавательную, 

исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно- творческую). 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого учащегося. 

Индивидуальный проект выполняется в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом (2 часа в неделю в 10 классе).  

Каждый ученик 10-го класса имеет возможность выбрать себе тему индивидуального 

проекта. Тема, предложенная учеником, согласуется с руководителем проекта. Тема может 

быть выбрана в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). 



 

Руководителем проекта может являться учитель- предметник, классный руководитель, 

педагог- организатор, педагог дополнительного образования, педагог- психолог, социальный 

педагог, так и сотрудник иного образовательного учреждения, в т. ч. и высшего. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих 

оценки образовательных достижений обучающегося. 

Формы представления результатов проектной деятельности (продукт деятельности): 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план- карты; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт- диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Оценка индивидуальных проектов осуществляется в течение всего периода работы 

согласно циклограмме: 

Сентябрь  Выбор учебного предмета или курса, области деятельности для 

выполнения индивидуального проекта. 

 Представление обучающимся возможных тем учебных 

исследований и учебных проектов. 

 Определение тем проектов и руководителей. 

Октябрь  Индивидуальная (групповая) работа  по составлению 

планов индивидуальных проектов. 

 Защита тем и планов индивидуальных проектов. 

Ноябрь  Работа по индивидуальным графикам обучающихся и 

руководителей, консультирование. 

Декабрь  Работа по индивидуальным графикам обучающихся и 

руководителей, консультирование. 

Январь  Промежуточный отчет о работе (предзащита). 

 Индивидуальная работа руководителя и обучающегося по 

корректировке планов. 

Февраль  Работа по индивидуальным графикам обучающихся и 

руководителей, консультирование индивидуальных проектов. 

Март  Работа по индивидуальным графикам обучающихся и 

руководителей, консультирование индивидуальных проектов. 

Апрель  Защита индивидуальных проектов. Возможны корректировки 

сроков защиты) 

 

 

Для проведения защиты проектов создаётся комиссия, в состав которой входят 



 

учителя, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, администрация и иные 

квалифицированные педагогические работники. Количество членов комиссии не должно 

быть менее 3- х и более 5 человек. Комиссия оценивает уровень проектной деятельности 

конкретного обучающегося, дает оценку выполненной работы. Процедура защиты состоит в 

6- 8 минутном выступлении учащегося, который раскрывает актуальность, поставленные 

задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют ответы на вопросы комиссии.  

Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется по следующим 

критериям и индикаторам: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных 

источников (не менее 3 источников, один из которых печатный: книга, энциклопедия, статья) 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных источников (не менее 5 

источников, два из которых печатные) 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников (более 5 источников, 

три из которых печатные) 

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  Баллы 

Проблема сформулирована. План действий фрагментарный, краткий. 1 

Проблема  сформулирована, обоснована,  но план действий по доказательству/опровержению не полный 2 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан подробный план действий 

по доказательству/опровержению гипотезы  

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  Баллы 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены фрагментарно на уровне 

утверждений 

1 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены на уровне утверждений,  

приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта  и её значимость раскрыты и обоснованы  исчерпывающе, тема имеет 

актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте  2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе   Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка 

представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее 

проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  баллы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть востребован, указан  

неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован  указан. Названы 

потенциальные потребители и области использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сформулированы рекомендации по 

использованию полученного продукта, спланированы действия по его продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта  Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут быть до конца 

не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются недостаточными  2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта достигнуты 3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  Баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за 

рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3.  Качество проектного продукта  баллы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, удобство 1 



 

использования, соответствие заявленным целям) 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств баллы 

Средства наглядности используются фрагментарно, не выдержаны основные требования к дизайну 

презентации 

1 

Средства наглядности используются, выдержаны основные требования к дизайну презентации, 

отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности используются, выдержаны основные требования к дизайну презентации, подача 

материала логична, презентация и текст доклада полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей 

соответствующую структуру  

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и четкую 

структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными 

правилами 

3 

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения  Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с собственным жизненным 

опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, самостоятельно 

осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада баллы 

Тема и содержание проекта  раскрыты фрагментарно  1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен подробный анализ, сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на 

аудиторию 

баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию 1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий, 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность баллы 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует культура речи, 

наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует культура речи, 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюдается правильность речи; 

точность устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может защищать свою точку 

зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку зрения 2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные вопросы, 

доказательно и развернуто  обосновывает свою точку зрения 

3 

 

Максимальное количество баллов за выполненный проект – 48 баллов 

Таблица перевода первичных баллов в отметку 

Количество баллов Уровень Отметка 

До 15 баллов Ниже базового 2 «неудовлетворительно» 

16- 29 Базовый  3 «удовлетворительно» 

30 - 40 Повышенный 4 «хорошо» 

41- 48 Высокий 5 «отлично» 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности  

учащихся в ГБОУ НСО «СКК» являются: 



 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 
 
II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 



 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 



 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД ГБОУ НСО «СКК», должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

– 100% укомплектованность педагогическими, руководящими кадрами и работниками, 

сопровождающими образовательный процесс в СКК; 

– уровень квалификации педагогических работников СКК; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования. 

Педагоги ГБОУ НСО «СКК» владеют представлениями  о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; прошли курсы повышения 

квалификации, посвященные ФГОС; участвуют в разработке программы по формированию 

УУД; могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; осуществляют 

формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности. 

Характер взаимодействия педагога СКК и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД. 

Взаимодействие СКК с другими организациями дополнительного образования  города 

Новосибирска, с учреждениями культуры, вузами, библиотекой им. К. Маркса обеспечивают 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве, возможность выбора 

обучающимся формы получения образования, возможность «конвертации» образовательных 

достижений, полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях 

и событиях, в учебные результаты основного образования. Обучающиеся СКК ведут работу 

в волонтерских и благотворительных организациях, принимают участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах, шаг в познании сопровождается шагом в 

развитии универсальных учебных действий. В СКК работают предметные методические 

объединения: русского языка и литературы; иностранного языка; естественно-научных 

предметов; физической культуры, математики и информатики; искусства, технологии; 

общественных наук. Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-



 

коммуникативными технологиями. Все перечисленные элементы обеспечивают возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках защиты реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий В ГБОУ НСО «СКК» обеспечивается 

участие обучающихся в данном событии. На защиту проектов приглашаются родители 

учеников, педагоги СКК и организаций дополнительного образования. Оценивание 

производится согласно «Положению об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 

классов в соответствии с ФГОС СОО», где каждому параметру оценки (оцениваемому 

универсальному учебному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное 

заключение, соответствуют точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением учителя-предметника, классного руководителя или воспитателя. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь 

в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. В обсуждении и 

принятии параметров и критерий оценки проектной деятельности принимали участие 

старшеклассники. Составляется протокол. Протокол хранится 1 год. Выставляется оценка в 

журнал. 

II.2.  Программы отдельных учебных предметов  
 



 

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

деятельности), учебных модулей согласно ФГОС ООО и «Положения о рабочих программах 

в ГБОУ НСО «СКК»» включают: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС СОО и сохраняют преемственность с 

основной образовательной программой основного общего образования. Предметные 

результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Содержание и планируемые результаты рабочих программ по обязательным для 

непосредственного применения учебным предметам (русский язык, литература, история, 

обществознание, география, ОБЖ), включенным в учебный план 11 классов, приведены в 

соответствии с ФОП СОО. Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения 

ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитию индивидуальных способностей 

обучающихся, освоение основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету.  

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана:  

1. Русский язык (базовый уровень) 

2. Литература  (базовый уровень) 

3. Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 

4. Математика  (базовый уровень) 



 

5. Информатика  (базовый уровень) 

6. История  (базовый уровень) 

7. Обществознание (базовый уровень) 

8. Право(базовый и углубленный уроввни) 

9. Физика (базовый уровень) 

10. Астрономия(базовый уровень) 

11. Биология (базовый уровень) 

12. Физическая культура  

13. Основы безопасности жизнедеятельности  

Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Химия  

2. Введение в профессию: следственное дело  

3. Основы военной подготовки  

4. Технология профессиональной карьеры  

5. Финансовая грамотность  

6. История в лицах  

7. Ключевые вопросы истории России ХX - ХХI вв  

8. Комплексный анализ текста  

9. Математический практикум  

10. Экономика  

11. Вероятность и статистика  

12. Практикум по обществознанию  

13. Социальная психология  

14. Теория и практика написания сочинений 

15. Основы экологии  

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности:  

1. Разговоры о важно 

2. Россия – мои горизонты 

3. Человек в современном обществе 

4. Практикум по русскому языку 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении среднего общего образования в школе, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС СОО, приведено в Приложении к данной основной образовательной 

программе. 



 

 

II.3.  Рабочая программа воспитания 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа воспитания (далее – Программа) ГБОУ НСО «Кадетская школа-

интернат «Сибирский Кадетский Корпус» (далее – Кадетский корпус)  (образовательная 

организация, реализующая образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) на основе федеральной рабочей программы 

воспитания, предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

 Указа Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 

года» от 21.07.2020, №474 

с учетом  

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

Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 годах,  

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 02.07.2021, №400, 

на основе  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

 

Федеральная рабочая программа воспитания служит основой для разработки рабочей 

программы воспитания ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 



 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ГБОУ НСО «Кадетская школа-

интернат «Сибирский Кадетский Корпус»  и разработана с учетом государственной 

политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

федеральной рабочей программой воспитания. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей);  

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй 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 направлена на:  

• личностное развитие воспитанников, кадет, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира;  

• приобщение воспитанников и кадет к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе; 

• гармоничное вхождение воспитанников и кадет в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми; 

• скоординированность действий педагогических работников по воспитанию воспитанников 

и кадет;  

• реализацию воспитательного потенциала Кадетского корпуса и совместной деятельности 

педагогов и кадет; 

• достижение кадетами личностных результатов, указанных в основных образовательных 

программах:  



 

 - формирование основ российской идентичности;  

 - готовность к саморазвитию; 

 - мотивацию к познанию и обучению; 

 - ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 - активное участие в социально-значимой деятельности.  

 В соответствии с федеральной рабочей программой воспитания личностные результаты 

освоения программ общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части:  

 - гражданского,  

 - патриотического,  

 - духовно-нравственного,  

 - эстетического,  

 -  физического,  

 - трудового,  

 - экологического, 

 - ценности научного познания. 

 Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

 Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

 Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, воспитатель, заместитель директора, педагог дополнительного 

образования, и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать Корпус воспитывающей организацией.  

  Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

 Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает 

не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, отношениями. 

Программа позволяет педагогическим работникам скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание младших и старших школьников. 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 



 

 Участниками образовательных отношений в части воспитания являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами ГБОУ НСО «СКК». Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

1.1. Содержание воспитания обучающихся в ГБОУ НСО «Кадетская школа 

интернат «Сибирский Кадетский Корпус» 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 ГБОУ НСО «СКК» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

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.  

1.1.  Методологические подходы и принципы воспитания 

        Воспитательная деятельность в ГБОУ НСО «СКК» планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 - Аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему.  



 

 Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное 

значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. 

Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных 

направлений воспитания; 

 – Гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. 

Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с 

другими людьми в со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики 

воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в 

совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка; 

 – Культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. 

Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; 

его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. 

Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей страны 

в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии;  

 – Системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к 

учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора; 

– Личностно-ориентированный подход предполагает осознание кадетами 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. 

 Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 



 

 - гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

 - ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса; 

 - культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 

организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

 - следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, 

общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром 

нравственного поведения; 

 - безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

 - совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном 

доверии, партнёрстве и ответственности; 

 - инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной 

деятельности; 

 - возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при 

формировании и поддержании их уклада. 

1.2.  Цель и задачи воспитания обучающихся 



 

   Современный российский национальный воспитательный идеал -высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в ГБОУ НСО «СКК»: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации  на основе традиционных 

российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, 

гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких 

нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над 

материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и 

взаимоуважения, исторической памяти  и преемственности поколений, единства народов 

России
1
), а также принятых  в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в корпусе: 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.  

Сформулированная на основе воспитательного идеала и базовых для нашего общества 

ценностях  общая цель воспитания в общеобразовательной организации – создание 

благоприятных условий для личностного развития обучающихся, проявляющегося: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей – усвоение социально значимых знаний;  
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- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям – развитие 

социально значимых отношений;  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике – приобретение опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Определяемая таким образом цель объединяет усилия педагогов по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию; позволяет выделить 

в ней обязательные составляющие аспекты, а также определить приоритетность реализации 

каждого из них относительно возраста, то есть целевые приоритеты для каждого уровня 

общего образования.  

 Целевой приоритет среднего общего образования – приобретение опыта осуществления 

социально значимых дел, то есть реальный практический опыт, который приобретают 

старшеклассники в том числе и в образовательном учреждении и который поможет им 

сделать правильный выбор дальнейшего жизненного пути и гармонично войти во взрослую 

жизнь окружающего их общества.  

 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями обучающихся, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания, а лишь ориентирует педагогов, работающих с обучающимися конкретной 

возрастной категории, на то, чему предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Основываясь на данном идеале с учетом особенностей кадетского образования, определена 

модель личности выпускника Кадетского корпуса, которая понимается как некая базовая, 

гарантированная образовательным учреждением основа, развивающаяся благодаря 

индивидуальным усилиям и стараниям каждого кадета в достижении своих образовательных 

целей. В выделении социальных позиций и качеств их проявления учтены особые, 

приоритетные для кадетского образования и воспитания, наиболее социально значимые 

знания, социально значимые отношения и социально значимый опыт.  

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с Федеральной рабочей программой воспитания на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

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. 

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: 

 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. 

 Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

 Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков. 

 Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

 Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

 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. 



 

 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. 

 Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей.  

 

1.4. Направления воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования: 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Кадет, знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном 

и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав 

и свобод, законных интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие 

в социально значимой деятельности. 

Патриотическое Кадет, сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране; 



 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России;  

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности;  

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-

нравственное 

Кадет, знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов 

в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое Кадет, выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве;  

проявляющий эмоционально – чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных 



 

норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

Кадет, понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 

правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание 

их последствий, вреда для физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое Кадет, уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое Кадет, понимающий значение и глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры человека, 

общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 



 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценность научного 

познания 

 

Кадет, выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, 

достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования: 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Кадет, осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном 

и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем 

на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России 

и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан; 



 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации  

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности  (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и другие объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Кадет, выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому  и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране – 

России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 

 

Духовно-

нравственное 

Кадет, проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с учётом 

мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к 

представителям различных этнических групп, религий народов России, 

их национальному достоинству  и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 



 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог  с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза 

мужчины  и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 

семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении  

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой духовной культуры. 

  

Эстетическое Кадет, выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение 

людей, умеющий критически оценивать это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья  

и эмоционального 

благополучия 

Кадет, понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека 

в обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание 



 

их последствий, вреда для физического и психического здоровья; 

знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде; 

способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт;  

   умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое Кадет, уважающий труд, результаты труда, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие 

своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида  

в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 

соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки  в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества 

Экологическое Кадет, демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 



 

процессов на природу,  в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде; 

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе; 

применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий  в 

его приобретении другими людьми. 

Ценность научного 

познания 

 

Кадет, деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом своих интересов, способностей, 

достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении 

его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных 

представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления  и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественно-научной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

Выделенные общие подходы к определению цели и целевых приоритетов воспитания, цель 

кадетского образования, обозначенная модель выпускника Кадетского корпуса позволяют 

конкретизировать цель кадетского воспитания – создание благоприятных условий для 

личностного становления социальных позиций кадета, основанных на обретенных социально 

и ценностно значимых знаниях, отношениях, опыте:  

- патриота, готового брать на себя ответственность за судьбу страны и края;  

- инициативного, самостоятельного, мобильного гражданина с лидерской позицией; 

труженика, готового к высоко профессиональному служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще;  



 

- просвещенного, культурного, разумного, зрелого в суждениях и поступках человека, 

способного к жизнетворчеству и созиданию; 

 - благородного и благопристойного мужчину, заботливого семьянина. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

В современной России первым официально возрождённым кадетским корпусом стал 

Сибирский Кадетский Корпус. СКК появился благодаря инициативе педагогов, долгие годы 

занимавшихся воспитательной, военно-патриотической работой с детьми. Одной из основ 

Корпуса стало Новосибирское военно-патриотическое объединение «Мужество, Героизм и 

Воля!» (МГИВ) – общественная организация, существовавшая с 1958 года. 

В основу деятельности СКК заложены старые отечественные традиции образования и 

современные педагогические технологии. 

«Сибирский Кадетский Корпус» – муниципальное общеобразовательное учреждение 

кадетская школа-интернат – был создан постановлением мэрии г. Новосибирска №324 от 14 

мая 1992 года. Распоряжением правительства Новосибирской области № 485-рп от 

19.12.2017 года СКК передан в государственную собственность и переименован в 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус». 

Сибирский Кадетский Корпус – это комплекс зданий 1962 года постройки, состоящий из 

трех корпусов, соединенных переходами, общей площадью 15690,8 м
2
, расположенных на 

земельном участке площадью 3,5 га.  

У корпуса имеется свою туристическую стоянку «Горный Егерь» на Алтае. 

ГБОУ НСО «СКК» не имеет определенного закрепленного микроучастка для осуществления 

образовательной деятельности: в корпусе обучаются дети из всех районов города 

Новосибирска и Новосибирской области, других субъектов Российской федерации. 

Корпус имеет Знамя, Герб, эмблему, а также специальную форму одежды и знаки различия.  

За годы существования СКК – с 1992 по 2023 год – состоялось 30 выпусков кадет. Старшие 

кадеты – особая гордость СКК. 836 старших кадета и 88 сударынь вышли из стен и 

прославляют Корпус доблестной службой и честным трудом. Многие из них удостоены 

государственных наград, заслужили право носить краповый берет, получили ученые степени. 

23 старших кадета награждены золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в 

учебе».  



 

Многие выпускники СКК имеют государственные награды РФ: «Орден Мужества» – 3 

человека, медаль «За отвагу» – 5 человек, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» (I и 

II степени) – 3 человека, медаль «За спасение погибавших» – 1 человек, медаль «За отвагу на 

пожаре» – 1 человек, Медаль Жукова – 2 человека.  

Среди выпускников есть три кандидата наук, а также имеют чины: полковник – 1 человек, 

подполковник – 4 человека, майор – 23 человека. 

На базе СКК создана «Академия Благородных Девиц» для девушек, занимающихся по 

образцу Женской Мариинской гимназии, 2 профильных класса: Следственного комитета РФ, 

Войск национальной гвардии России.  

В процессе воспитания особое место отводится взаимодействию с Сибирским округом войск 

национальной гвардии Российской Федерации, Новосибирским военным ордена Жукова 

институтом имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской 

Федерации (Соглашение о сотрудничестве № 7509/1003/13 от 08.09.2017 г. между 

Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации, Новосибирским 

военным институтом имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

Российской Федерации и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Новосибирска «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус») и 

Управлением Следственного комитета Российской Федерации по НСО (Договор о 

подготовке учащихся в профильных кадетских классах на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Кадетская школа-интернат 

«Сибирский Кадетский Корпус» № 6-01/3 от 20.02.2016), учреждениями дополнительного 

образования и культуры города Новосибирска.  Сложилась традиция проведения совместных 

мероприятий, направленных на формирование в среде обучающихся социально значимых 

ценностей. 

Всего обучающихся на 01.09.2023 – 702 человека, из них: кадеты – 527 человек; сударыни – 

175 человек. 

Количество детей по образовательным уровням 

Уровни образования 2023 – 2024 

     Начальное общее 299 

     Основное общее 348 

     Среднее общее 57 

     Всего классов 30 

     Средняя наполняемость классов 23 

 



 

29 октября 1992 года кадетами впервые была принята «Торжественная клятва кадета», 

поэтому именно 29 октября стало традицией проведение посвящения в кадеты 

пятиклассников и принятия ими «Торжественной клятвы».  

 29 октября 1994 года корпусу было вручено знамя. Оно выносится в особенных случаях: на 

торжественные построения корпуса, для участия в парадах Победы, на выпуски кадет по 

окончании корпуса. 

Кадетский корпус – одно из учреждений системы кадетского образования Новосибирской 

области, в которую входит три кадетских корпуса, поэтому оно имеет как общие системные, 

так и специфичные корпусные особенности.  

Наиболее яркие и значимые проекты: 

• Экспедиция «Поиск-МГИВ» по поиску и захоронению останков воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области.  

•  Многодневные  категорийные пешие  туристические походы. 

• Дальние и сверхдальние шлюпочные агитпоходы. 

• Профильные смены на базе ДОЛ НСО. 

В 2012 году была заложена традиция проведения парада учащихся кадетских корпусов 

Сибирского федерального округа в сквере перед Новосибирским государственным 

академическим театром оперы и балета. По предложению мэра города Новосибирска с 2014 

года проведение парада кадетских корпусов внесено в список социально-значимых 

мероприятий. 

Системные особенности:  

 предназначение системы: предоставление жителям города и области возможности 

выбора варианта получения доступного качественного общего образования при 

педагогически обоснованной, психологически комфортной и содержательно 

наполненной жизнедеятельности для способных детей, независимо от места их 

проживания на территории области и социального положения их семей; 

 удовлетворение потребности области в государственно мыслящих людях с развитым 

чувством ответственности за судьбу страны, родного края и свою собственную 

судьбу; 

 раздельно-параллельное образование, в основе которого раздельное обучение и 

воспитание мальчиков в кадетских корпусах и девочек в классах Академии 

Благородных девиц, культивирующее поло-ролевую дифференциацию в становлении 

Мужчины и Женщины, и создание общего для них воспитательного пространства и 

совместной воспитывающей деятельности; 



 

 возрождение ценностей и традиций российских кадетских корпусов и женских 

гимназий, основанное на изучении исторического опыта, его переосмыслении и 

применении в современном социально-культурном и образовательном контексте; 

 обучение по образовательным программам основного начального, общего и среднего 

общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе (статья 86 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

 специально разработанный для современных кадетских корпусов России 

содержательный блок «Кадетское братство. Кадеты – гордость России!»; 

 военизированная составляющая кадетского образования как комплексная ролевая 

игра, построенная на основах военной педагогики и армейского уклада общежития, 

адаптированная для мальчиков-подростков-юношей 7-18 лет, наполненная образцами 

- эталонами (правилами, нормами поведения и общения) и образцами-смыслами 

(заветами, традициями, символами, ритуалами); 

 постоянное пребывание (включая проживание 10-11 классов) в детском коллективе, 

необходимость выстраивания отношений и коммуникаций разного содержания и 

характера в различных ситуациях с ровесниками, старшими и младшими детьми и со 

взрослыми, что требует толерантности, принятия и понимания другого человека; 

 интеграция воспитывающего потенциала учебно-познавательной деятельности, 

развивающей личность кадета деятельности, организации жизнедеятельности 

(проживание, питание, комплексное сопровождение кадет; самообслуживание). 

Цель кадетского образования – воспитание государственно мыслящего человека (деятель на 

каком-либо государственном или общественном поприще):  

- патриота, готового брать на себя ответственность за судьбу страны и области; 

- инициативного, самостоятельного, мобильного гражданина с лидерской позицией;  

- труженика, готового к высоко профессиональному служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще; 

- просвещенного, культурного, разумного, зрелого в суждениях и поступках человека, 

способного к жизнетворчеству и созиданию; 

 - благородного и благопристойного мужчину, заботливого семьянина.  

Корпусные особенности: 

 Сибирский кадетский корпус — это один из самых больших по количественному составу 

кадетских корпусов Российской Федерации, где обучаются несовершеннолетние граждане с 

1 по 11 класс.  



 

За годы существования корпус награжден: 

1. Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области «За значительный вклад в 

обучение и воспитание подрастающего поколения» 

2. Почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации» 

3. Почетной грамотой Департамента образования мэрии города Новосибирска «За 

многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие и воспитание 

подрастающего поколения и в связи с 25-летием со дня основания образовательного 

учреждения» 

4. Грамотой Новосибирского областного совета ветеранов войны, труда, военной 

службы и правоохранительных органов «За большой вклад в подготовку будущих 

защитников Отечества, пропаганду лучших советских и российских ратных традиций, 

огромную патриотическую работу с молодежью» 

5. Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска «За высокий 

профессионализм, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения» 

6. Благодарственным письмом Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Сибирском Федеральном округе «За активное участие в реализации 

программ гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи» 

7. Почетной грамотой министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области «За значительный вклад в развитие системы образования 

Новосибирской области, обеспечение высокого качества образования»    



 

В кадетском корпусе сформировался престиж интеллектуального и спортивного развития, 

педагогический коллектив и обучающиеся ориентированы на достижение качественных 

образовательных результатов. В то же время образование в Сибирском кадетском корпусе – 

это не только процесс усвоения знаний и умений, но и процесс развития личности кадета, 

формирования в нем духовно-нравственных, социальных и семейных ценностей. 

Важнейшим направлением в системе воспитания кадет является военизированная 

составляющая, реализуемая через сохранение традиций Вооруженных Сил РФ (иерархия 

должностей, субординация, выполнение обязанностей), изучение истории Отечества, 

систему еженедельного информирования во взводах (классах), проведение смотров-

конкурсов художественной самодеятельности, посвящённых Дню защитника Отечества, 

встречи с ветеранами войны и труда, воинами-интернационалистами, посещение воинских 

частей ,  традиционное участие в Параде войск Новосибирского гарнизона и других  

мероприятиях города и области, посвящённых празднованию Дня Победы.  

Большую роль в жизни корпуса играет орган кадетского самоуправления — Совет кадет.  

Члены Совета являются инициаторами многих идей по организации мероприятий во всех 

сферах внеурочной деятельности. 

В корпусе открыт и действует Музей СКК. Музейная деятельность является одним из 

механизмов патриотического воспитания, развития общественной активности кадет. 

Музейные уроки, посвящённые истории СКК, Дням воинской славы России, юбилейным 

датам города, области, страны стали традиционными для кадетского корпуса. 

Военизированная составляющая как неотъемлемая часть кадетского образования, включает в 

себя ряд организационных механизмов, которые можно поделить на четыре блока: 

 1. Внутренний порядок в кадетском корпусе, правила и нормы взаимоотношений, символы, 

ритуалы, традиции, форменное обмундирование. 

2. Права и обязанности воспитанников и воспитателей, система поощрений и взысканий, 

механизмы их применения. 

 3. Традиционные мероприятия и ритуалы военизированного характера (церемонии, смотры, 

парады и т. д.). 

 4. Технология строевой подготовки. Отработка и выполнение отдельных нормативов по 

основам военного дела. 



 

Ориентации обучающихся на военные профессии способствует реализация программы 

«Основы военной службы», курса внеурочной деятельности «Дорогой героев». В процессе 

изучения данной программы воспитанники осваивают историческое назначение 

Вооруженных Сил, приобретают теоретические знания и практические навыки, связанные с 

военными науками. Одним из элементов военизированной составляющей является Школа 

младших командиров. С кандидатами на должность младших командиров (командиров 

отделений, заместителей командиров взводов) проводятся занятия по воинским уставам, 

строевой, физической подготовке, зачёты по изученному материалу. Кадеты, успешно 

сдавшие зачёты, приказом директора кадетского корпуса назначаются на должности и 

получают специальные кадетские звания. С целью привития подрастающему поколению 

чувства гордости, глубокого уважения к историческим символам и памятникам на 

территории кадетского корпуса установлен памятник бойцам 29 отдельной бригады, 

сформированной из жителей Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны. 

В учебном корпусе оформлена наглядная агитация, прославляющая подвиги наших отцов и 

дедов, великих полководцев и военачальников, выпускников кадетских корпусов. 

Большое значение в системе воспитания отводится формированию кадетского уклада жизни 

обучающихся. 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и ГБОУ НСО «СКК», 

задающий культуру поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную 

среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на кадетский уклад, сложившийся на 

основе согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, 

средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный 

облик корпуса, его «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном 

пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и 

детских сообществ, в том числе за пределами корпуса, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в корпусе в целом и локальных воспитывающих сред, 

воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей 

(законных представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и спорта, 

общественных и религиозных организаций к проектированию и обсуждению уклада 

образовательной организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

 



 

2.2. Воспитывающая среда кадетского корпуса 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом ценностных 

основаниях. Содержание воспитывающей среды определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс воспитания через осмысленные 

скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, управленческий 

ресурс, активную деятельность самих обучающихся. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Процесс воспитания в Кадетском корпусе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и кадета, соблюдение 

конфиденциальности информации о кадете и семье, приоритета безопасности кадет при 

нахождении в Кадетском корпусе; 

- ориентир на создание в Кадетском корпусе психологически комфортной среды для детей и 

взрослых, без которой невозможно взаимопонимание и конструктивное взаимодействие; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в Кадетском корпусе 

детско-взрослых коллективов, которые объединяют кадет и педагогических работников 

общими устремлениями, яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- принцип сочетания авторитарного и демократического стилей отношений и общения между 

кадетами и педагогическими работниками; 

- системность, целесообразность и комплексность воспитания как условие его 

эффективности; 

- насыщенность воспитательной деятельности и воспитательной среды Кадетского корпуса 

аспектами (делами, символами, ритуалами) гражданско-патриотического и духовно-

нравственного смысла. 

 Особыми традициями воспитания в Кадетском корпусе являются следующие: 

- выделение в качестве основного коллективного субъекта воспитания классного коллектива 

(учебного взвода) и кадетской роты, объединяющей параллель классов (или классов одной 

возрастной группы); 

- осуществление воспитательной деятельности воспитателем (командиром учебного взвода), 

старшим воспитателем (командиром кадетской роты), классным руководителем, которые 

реализуют как общие, так и специфичные для каждого функции;  



 

- выделение в качестве стержня годового цикла воспитательной работы корпусных 

традиционных мероприятий и ключевых дел, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников Кадетского корпуса и кадет;  

- проведение традиционных корпусных мероприятий на основе соответствующего 

отработанного ритуала, закрепленного сценарным планом проведения; 

- каждое ключевое дело коллективно разрабатывается, планируется, проводится и 

анализируется;  

- соблюдение своеобразного внутреннего порядка и уклада, определяемого рядом оснований: 

 распорядком и режимом жизнедеятельности;  

 особыми порядками, нормами, правилами, каждое из которых имеет свой 

воспитательный потенциал; 

 использование в работе символических текстов и нормативных документов, 

определяющих статус и облик кадета, нормы и правила его поведения, основы его 

отношений: Торжественное обещание воспитанника, Кадетская клятва, Законы чести 

кадет, Заповеди товарищества; 

 опора на мощный нравственный потенциал кадетских заветов, символов, ритуалов 

традиций, насыщенных идеями, принципами, смыслами гражданско-патриотического 

и духовно-нравственного толка, бережно хранимые и передаваемые от одного 

поколения кадет другому поколению; 

 складывающееся за 11 лет совместного обучения и нескольких лет проживания 

кадетское братство как основа взаимоотношений между кадетами в стенах Кадетского 

корпуса и продолжающихся на протяжении всей последующей жизни. 

Достижению поставленной цели воспитания способствует решение следующих основных 

задач: 

 реализовывать в воспитательной деятельности потенциал сотрудничества старших 

воспитателей (командиров кадетских рот), воспитателей (командиров учебных 

взводов), классных руководителей; 

 использовать в воспитании кадет возможности урока, ориентацию на 

самостоятельную продуктивную учебно-познавательную деятельность кадет, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий; вовлекать 

кадет в разнообразную внеурочную деятельность, организуемую на основе спектра 

программ, реализовывать ее воспитательные возможности; 



 

 инициировать и поддерживать самоуправление в Кадетском корпусе, организованное 

на основе двух приоритетных и дополняющих друг друга подходов – авторитарного 

(школа младших командиров Кадетского корпуса) и демократического (Совет 

обучающихся); 

 организовывать работу с семьями кадет, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития кадет; 

 организовывать профориентационную работу с кадетами через сотрудничество с 

партнерами Кадетского корпуса; 

 использовать в кадетском сообществе воспитательные возможности как массовых 

мероприятий, устоявшихся и ритуально проводимых, так ключевых дел, проводимых 

на основе их коллективного планирования, организации, анализа; 

 опираться в воспитательной деятельности на основы-скрепы кадетского воспитания; 

 реализовывать воспитательный и развивающий черты мужского характера, облика, 

стиля поведения, взаимоотношений потенциал военизированной составляющей 

кадетского образования (включая воспитание); 

 развивать предметно-эстетическую среду Кадетского корпуса и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 использовать интегративный подход в реализации программ общего и 

дополнительного образования, имеющих целью подготовку кадет к военной и иной 

государственной службе;  

 распространять воспитательное влияние на организацию жизнедеятельности 

(проживание, питание, самообслуживание, распорядок дня и т.д.); 

 организовывать работу с родителями кадет (ЗП), направленную на совместное 

решение проблем личностного развития ребенка; 

 выстроить систему управления в Кадетском корпусе, которая обеспечит 

функционирование и стратегическое развитие воспитательной системы и объединит 

ресурсы, направленные на нее. 

 Планомерная реализация поставленных задач направлена на организацию в Кадетском 

корпусе интересной, содержательно, организационно и событийно насыщенной жизни кадет 

и педагогов, создание особого кадетского уклада жизни ,  что является мощным 

развивающим личность фактором и эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения. 

 

 2.3. Воспитывающие общества (сообщества) в корпусе 



 

Основные воспитывающие общности в корпусе:  

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведения, 

обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов .  

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

- профессионально-родительские. Общность работников образовательной организации и 

всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение 

усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя 

поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, 

воспитания; 

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

корпуса , которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

-  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

-  уважение и учёт норм и правил уклада корпуса, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

-  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

-  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

-  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

-  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству 

и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами; 

-  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 



 

-  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

-  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность. 

 

2.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности запланированы и представлены по 

модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках 

определенного направления деятельности в ГБОУ НСО «СКК». Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания. 

Воспитательная работа ГБОУ НСО «СКК» представлена в рамках основных (инвариантных) 

модулей: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная 

среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», 

«Социальное партнерство», «Профориентация».  

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 



 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Реализация педагогами воспитательного и развивающего потенциала урока предполагает 

следующее:  

- установление доверительных отношений между учителями и воспитанниками, кадетами, 

способствующих позитивному восприятию ими требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности через постановку проблем, использование занимательных элементов, 

интересных историй из прошлого и из жизни современников; 

- побуждение воспитанников, кадет соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания воспитанников, кадет к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

организацию:  



 

- предметных образовательных событий (проведение предметных декад) с целью развития 

познавательной и творческой активности воспитанников и кадет, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

воспитанников и кадет с разными образовательными потребностями и возможностями;  

- учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок – деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторина, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- групповой работы или работы в парах с целью обучения командной деятельности и 

взаимодействию с другими обучающимися, определению общей цели, для достижения 

которой каждый должен выполнить свою роль и внести индивидуальный вклад в общий 

образовательный продукт;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию: 

- этапов научного открытия, изобретения, способа деятельности, демонстрирующих 

увлеченность, высокую познавательную мотивацию и культуру ученых, их упорство, силу 

характера, умение отстаивать и реализовывать новый путь познания;  

- примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- перевода содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, анализ поступков 

людей, историй судеб; 

- комментариев происходящих в мире событий, исторических справок; 

- мужской тематики: особенностей мужских образов в литературе; роли мужчин в истории, 

политике, науке;  

- биографий выдающихся личностей, героев разных исторических эпох и событий; 

- применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию: предметный выпуск заседания клуба «Три девятки», брейн-

ринг, квест, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

- дискуссий, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога 

в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений 

различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и обучающихся; 



 

- уроков-лабораторий с использованием частично поискового и исследовательского методов, 

проблемного обучения, ориентированных на открытие нового знания на основе особым 

образом оформленного учебного материала, иногда выходящего за рамки школьной 

программы;  

- игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организации совместного поиска, взаимопомощи и взаимооценки кадет при решении 

учебных задач, дающей им социально значимый опыт сотрудничества; 

инициирование и поддержку на уроке:  

- исследовательской деятельности, что дает возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 

- проектной деятельности, ориентированной на определение и реализацию познавательного 

замысла, на получение значимого образовательного продукта; самостоятельной поисковой 

деятельности (способа решения учебной задачи, способа разрешения выявленного 

противоречия, проблемы); 

Возможная организация проектной деятельности учителями истории, литературы через 

Центр патриотического воспитания ГБОУ НСО «СКК»: 

№ Мероприятие Категория Периодичность 

1 Работа над индивидуальными научно-

исследовательскими проектами. 

5-11 класс В течение года 

2 «Индивидуальная работа над тематическими 

проектами» 

5-11 класс В течение года 

 

- оценочной деятельности в разных формах: самооценки, взаимооценки, внешней оценки, 

экспертизы; 

- использования ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и другие цифровые образовательные ресурсы). 

 

Модуль «Внеурочная деятельность»  



 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с планами 

учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации, развития способностей в разных сферах; 

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

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

  познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «Основы конфликтологии», «В мире книг», «География мира 

- туризм», География мира - кухни народов мира», «За страницами учебника 

математики», «Загадки истории», «Занимательный русский язык», «Основы 

проектной деятельности», «Занимательная география», «Русская культура», 

«Занимательное страноведение», «Решение задач по математике повышенного 

уровня сложности», «Химия вокруг нас», «Физический практикум», 

«Занимательная физика», «Учись учиться», «Практикум по географии», 

«Основы журналистики», проведение предметных декад, школьного этапа 

научно-практической конференции, защита индивидуальных проектов; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров: реализация курсов 

внеурочной деятельности «Музыкальная гостиная», «Третьяковская галерея», 

«Творческая мастерская», проведение конкурсов рисунков, стенной печати, 

ёлочных игрушек, снежных скульптур, деятельность ПДО «Эскиз», «Хор», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Хореография», «Резьба по дереву», 

«Театр»; 



 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: реализация курсов 

внеурочной деятельности «Разговор о важном»,  «В жизни всегда есть место 

Подвигу», «Дни воинской славы», «Награды России», «Основы правовых 

знаний», классные часы, экскурсии в музеи СКК, «Заельцовка»;  

 туристско-краеведческой направленности: походы, посещение музеев, 

деятельность ПДО «Туризм»;  

 оздоровительной и спортивной направленности реализация курсов внеурочной 

деятельности «Основы стрелковой подготовки», «Стрелковая подготовка», 

«Юный спасатель»; участие во Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне», реализация спортивных мероприятий в 

образовательном учреждении и ротах, деятельность ПДО «Плавание», 

«Самбо», «Армейский рукопашный бой», «Парашютно-десантная подготовка», 

«ОФП»; 

 экологической, природоохранной направленности: выполнение обучающимися 

мелкого ремонта мебели в классе, группе, оборудования, одежды, дежурство 

по классу, кадетскому корпусу, посильная работа на территории, 

расположенной рядом с образовательным учреждением;  

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению 

 игровая деятельность: определение ролей обучающихся (командир отделения, 

заместитель командира взвода), ношение военной формы одежды, конкурс и 

рейтинг между классами / кадетскими подразделениями (взводами, ротами). 

   Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- воспитательный потенциал специально отобранного содержания;    

- вовлечение воспитанников, кадет в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставляет им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в объединениях (кружках, секциях, клубах, студиях и т.п.) детско-взрослых 

общностей, в которых складываются доверительные отношения друг к другу и проявляются 

позитивные эмоции; 

- создание в объединениях правил, норм, традиций, задающих их участникам определенные 

социально значимые формы поведения;  



 

- поддержку в объединениях кадет с ярко выраженной учебно-познавательной мотивацией, 

социальной активностью и лидерской позицией; 

- поощрение в объединениях детских инициатив и детского самоуправления. 

Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера имеет собственные 

приоритетные направления и содержание воспитательной работы с обучающимися. 

Воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного образования имеет 

две важные составляющие – индивидуальную работу с каждым обучающимся и 

формирование детского коллектива, в связи с чем определяются педагогические задачи на 

каждом из уровней.  

На уровне детского коллектива (объединения дополнительного образования):   

- создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый ребенок мог бы 

ощутить себя необходимым и значимым; 

- создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося, чтобы научить самоутверждению 

в среде сверстников социально адекватным способом; 

- использование различных форм массовой воспитательной работы, в которых каждый 

обучающийся мог бы приобрести социальный опыт, пробуя себя в разных социальных ролях; 

- учет коллективного мнения обучающихся при формировании годовых планов работы 

объединений и их участия в конкурсах, концертах, выставках и иных мероприятиях; 

На индивидуальном уровне: 

– помощь ребенку в адаптации в новом детском коллективе, занятии в нем достойного места; 

– выявление и развитие потенциальных общих и специальных возможностей и способностей 

обучающегося; 

– формирование в ребенке уверенности в своих силах, стремления к постоянному 

саморазвитию; 

– содействие в удовлетворении потребности воспитанника, кадета в самоутверждении и 

признании, создание каждому «ситуации успеха»; 

– развитие в ребенке психологической уверенности перед публичными показами 

(выставками, выступлениями, презентациями и др.);  

– формирование у учащегося адекватности в оценках и самооценке, стремления к получению 

профессионального анализа результатов совей работы;  

– создание условий для развития творческих способностей учащегося.  

Исходя из своего предназначения и особенностей организации образовательно-

воспитательной деятельности, кадетский корпус обеспечивает самостоятельно или с 

привлечением ресурсов сторонних организаций: 



 

- интеграцию образовательных программ основного общего и среднего общего образования с 

дополнительными общеразвивающими программами; 

- развитие способностей и одаренностей кадет в различных сферах деятельности, 

удовлетворение потребностей кадет в занятиях интересующим их делом; 

- помощь кадетам в профессиональной ориентации и подготовке к выбранной 

профессиональной траектории через занятия в соответствующих объединениях 

дополнительного образования. 

Запись в кружки и объединения дополнительного образования производится через систему 

«Навигатор дополнительного образования Новосибирской области» на основании 

свободного выбора с учетом личных интересов, потребностей и склонностей ребенка с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей) кадет.  

Занятия в системе дополнительного образования Кадетского корпуса проводятся по 

дополнительным общеразвивающим программам следующих направленностей:  

Программы художественной направленности: «Общая хореография», «Вокальный 

ансамбль», «Хор», «Студия изобразительного творчества», «Резьба по дереву». Программы 

физкультурно-оздоровительной направленности: «Футбол», «Рукопашный бой», «Самбо», 

«Воздушно-десантная подготовка», «Общефизическая подготовка». 

 

Модуль «Классное руководство» 

В связи с тем, что воспитанники, кадеты в Кадетском корпусе не только получают 

начальное, основное и среднее общее образование, но и находятся в режиме полного дня, 

руководство деятельностью каждого классного коллектива (учебного взвода) осуществляет 

воспитатель (командир учебного взвода) и классный руководитель. Поскольку учебные 

взводы объединены в кадетские роты, то воспитательные функции относительно всей 

кадетской роты и каждого входящего в неё учебного взвода осуществляет старший 

воспитатель (командир кадетской роты) и воспитатель (заместитель командира роты).  

Все названные педагоги выполняют выделенные в Кадетском корпусе общие и специфичные 

для каждого воспитательные функции. Определяющим в этой деятельности является 

сотрудничество и сотворчество.  



 

Организующим фактором является совместная разработка и реализация программы 

деятельности классного коллектива (учебного взвода) во второй половине дня, включающей 

индивидуальную и групповую учебно-познавательную деятельность в рамках учебного 

плана, самоподготовку (для проживающих в общежитии), внеурочную деятельность 

классного коллектива (учебного взвода) и иные формы внеурочной деятельности, а также 

организацию участия воспитанников, кадет в дополнительном образовании, организацию 

процессов жизнедеятельности (что отражено в соответствующих модулях). 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными 

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

 выполнения кадетами правил, норм, законов, традиций Кадетского корпуса;выработку 

совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в корпусе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 



 

 ведения папки достижений учебного взвода, отражающей его деятельность и его 

достижения через положения, планы, проекты, сценарии, фотографии, копии 

поощрительных документов, индивидуальную работу с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, самоподготовки кадет к урокам в рамках выполнения учебных задач и 

заданий,  предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;   

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать 

и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т.д. 

Для решения поставленных задач классный руководитель использует разнообразные виды 

деятельности, такие как игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. Формы 

работы классного руководителя: индивидуальная, групповая, коллективная. Содержание 

работы классного руководителя представляется через механизмы реализации поставленных 

задач. Целевые приоритеты классного руководителя реализуются через работу с классом, 

индивидуальную работу с учениками, работу с учителями, которые преподают в классе, и 

родителями. Работа с классом включает в себя: 

• инициирование и поддержку участия классного коллектива в коллективных 

общекорпусных делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 



 

• организацию интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• сплочение коллектива класса через игры на сплочение и командообразование; однодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднование 

в классе дней рождения детей, включающее в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки; 

• выработку совместно с воспитанниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в корпусе. 

Групповая работа с кадетами ориентирована на: 

- организацию и помощь в работе целевых групп: инициативной, проектной, творческой, 

актива класса, совета дела в рамках подготовки, проведения и анализа различных форм 

коллективной деятельности; 

- содействие в организации групповой учебно-познавательной деятельности с   кадетами, 

имеющими повышенную мотивацию или имеющими проблемы в обучении; 

- сопровождение в решении появляющихся проблем группового характера: в учебе, в 

поведении; в посещении творческих и спортивных объединений, курсов внеурочной 

деятельности; в освоении образовательных программ не на должном уровне и т.п. 

Индивидуальная работа с воспитанниками, кадетами включает:  

- изучение личностных особенностей воспитанника, кадета, его интересов, потребностей, 

способностей и одаренностей, особенностей семьи, познавательных мотивов и приоритетов; 

- отслеживание личностных результатов воспитанника, кадета и их динамики с 

использованием определенного инструментария в рамках соответствующей корпусной 

модели (наблюдение, диагностика, изучение);  

- поддержку воспитанника, кадета со стороны классного руководителя/воспитателя, 

организация поддержки учителей, педагогов-психологов, социального педагога, 

медицинских работников в решении важных для него или появившихся в конкретный период 

проблем (учебных, возрастных, социальных, коммуникативных, связанных со здоровьем, 

проблем выбора профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства и т.п.), когда каждая проблема трансформируется в задачу для кадета, 

которую он будет решать при соответствующей помощи;  



 

- содействие в определении воспитанником, кадетом индивидуального образовательного 

маршрута, программы, учебного плана и его реализации, ведении индивидуального 

портфолио, в котором не просто фиксируются учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в начале каждого учебного периода (удобнее – учебного полугодия) 

планируются, а в конце учебного периода анализируются достижения и успехи, выявляются 

проблемы и неудачи, определяются способы их преодоления;  

- помощь в коррекции поведения кадета через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями); 

- через включение в проводимые педагогом-психологом тренинги общения;  

- через включение в интересную для него деятельность, предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классном коллективе (учебном взводе);  

- сопровождение кадета (особенно на уровне 5-6 классов) в выполнении ролевых позиций и 

функций самоуправления, наиболее успешного выполнения поручений и взятых на себя 

обязательств; 

- координация участия воспитанника, кадета в иных формах внеурочной деятельности, 

учебно-познавательной деятельности в рамках учебного плана, в объединениях 

дополнительного образования.  

Работа с учителями-предметниками в классном коллективе (учебном взводе) предполагает: 

- консультации, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

участниками образовательных отношений; 

- организацию мини-педсоветов при необходимости решения конкретных проблем классного 

коллектива (учебного взвода), интеграции воспитательных влияний на кадет, анализа 

процесса обучения и достигнутых предметных образовательных результатов; 

- проведение консилиумов с включением специалистов учебного отдела   по оценке 

достигнутых метапредметных и персонифицированных личностных образовательных 

результатов кадет по завершении учебного года; 

- вовлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания кадет. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 



 

• помощь родителям воспитанников, кадет или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией корпуса и учителями-

предметниками;  

• организация 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 

детей; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

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

сплочение семьи и образовательной организации. 

 

        Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общекадетские дела, в которых 

принимает участие большая часть кадет и сударынь и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в корпусе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для кадет и сударынь, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Основные школьные дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в ГБОУ НСО «СКК». Введение основных 

школьных дел в жизнь СКК помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в школе, обществе; 



 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и 

региона;  

 социальные проекты в СКК, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных 

партнёров ГБОУ НСО «СКК», комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей Новосибирской области , города Новосибирска, своего 

района и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 

оласти, города, района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми 

Для Кадетского корпуса характерно сочетание мероприятий, которые проводятся на основе 

соответствующего отработанного ритуала, закрепленного сценарным планом проведения, и 

ключевых дел, коллективно разрабатываемых, планируемых, проводимых и анализируемых, 

дел – творческих, интересных и значимых для педагогов и воспитанников, кадет, 

объединяющих всех в единое сообщество. 

 

Содержание модуля.  

В Кадетском корпусе используются следующие формы работы. 

 Вне Кадетского корпуса:  



 

- творческие проекты – представления, творческие отчеты, мастер-классы, презентации, 

проводимые для жителей города/области Центром патриотического воспитания «СКК» и 

открывающие возможности для творческой самореализации кадет. 

Реализуется через проекты ЦПВ: 

 

№ Мероприятие Категория Периодичность 

1 Проект «Содружество» ОО г.Новосибирска, 

НСО 

Кадетские корпуса СФО 

2 раза в год 

2 «Ледовый марафон» ОО г.Новосибирска, 

НСО 

Кадетские корпуса СФО 

6-11 классы 

февраль-март 

3 Проект «Орленок», «Океан» 

(профильные смены) 

Кадеты 5-11 классов 1 раз в год 

4 «Экскурсии в музей СКК. Постоянная 

экспозиция» 

ОО г.Новосибирска, 

НСО 

Кадетские корпуса СФО 

1 раз в четверть 

5 «Тематические выставки из коллекции 

музея СКК» 

ОО г.Новосибирска, 

НСО 

Кадетские корпуса СФО 

Февраль 

март 

6 «Участие в музейных проектах ООД 

«Поисковое движение России» 

ОО г.Новосибирска, 

НСО 

Кадетские корпуса СФО 

 

По плану ООД 

«Поисковое 

движение России» 

7 «Участие во Всероссийских и 

межрегиональных конкурсах 

индивидуальных проектов музейного 

дела» 

ОО г.Новосибирска, 

НСО 

Кадетские корпуса СФО 

 

По плану ООД 

«Поисковое 

движение России» 

8 «Тематические выставки в школах 

Новосибирской области» 

ОО НСО Февраль 

март 

9  «Тематические квесты по 

историческим местам Сибирского 

федерального округа». 

ОО г.Новосибирска, 

НСО 

Кадетские корпуса СФО 

 



 

10 «Дни памяти, посвященные 

красноармейцам, поднятым в ходе 

поисковых работ участниками 

экспедиции «Поиск-МГИВ» 

ОО г.Новосибирска, 

НСО 

Кадетские корпуса СФО 

6-11 классы 

23.09. , 10.10, 25.10, 

08.11, 10.02, 20.03., 

11 «Судьба солдата» ОО г.Новосибирска, 

НСО 

Кадетские корпуса СФО 

6-11 классы 

В течение года 

12 «29 отдельная лыжная бригада» ОО г.Новосибирска, 

НСО 

1 раз в четверть 

13 Участие в «Слете школьных 

поисковых отрядов СФО», 

Участники экспедиции 

«Поиск» 

июль 

14 Участие в мероприятиях ООД 

«Поисковое движение России» 

Участники экспедиции 

«Поиск» 

 

15 Слет патриотических объединений 

СФО «Сила Сибири» 

Участники экспедиции 

«Поиск» 

июль 

        - участие в мероприятиях и акциях городского, областного, всероссийского уровней, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям; 

- участие в военно-спортивных и спортивных праздниках, играх, состязаниях городского и 

областного уровней; 

 

На уровне системы кадетского образования Новосибирской области: 

- участие в традиционных межкадетских массовых мероприятиях – несение службы на 

Монументе славы воинов-сибиряков, День российского кадета, соревнования по огневому 

многоборью, «Гонки патрулей», «Кадетское троеборье», праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества, лыжный переход «Ледовый марафон», экспедиция 

«Поиск», участие в военном параде в честь Дня Победы Советского народа в великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. на площади Ленина г. Новосибирска, парад кадетских 

корпусов, посвященный возрождению кадетского образования, всероссийский конкурс 

социальных проектов кадет, День  в музее для российского кадета, региональный митинг, 

посвященный Дню Неизвестного солдата; 

- участие в межкадетских конкурсных мероприятиях «Юные таланты Отчизны»; 

- участие в межкадетских военно-спортивных и спортивных праздниках, играх, турнирах, 

состязаниях; 



 

- сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Реализуется через Центр патриотического воспитания ГБОУ НСО «СКК»: 

№ Мероприятие Категория Периодичность 

1 «Межрегиональные викторины по 

истории Великой Отечественной 

войны» 

Кадетские корпуса НСО Январь 

февраль 

2 Школа «Лидер» Кадетские корпуса НСО Январь 

 

3 

Выставки, посвященные кадетским 

корпусам 

 

Кадетские корпуса НСО 

2 раза в год 

4 «Ледовый марафон» Кадетские корпуса НСО февраль-март 

5 Участие в митингах-реквиемах, 

посвященных Дню памяти «День 

неизвестного солдата» и другим 

памятным датам воинской славы 

России 

9-11 классы СКК 

Кадетские корпуса НСО 

3 декабря 

 



 

Тесное взаимодействие установлено с Новосибирским военным ордена Жукова институтом 

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Сотрудники института готовят и проводят для кадет лекционные занятия, военно-

спортивные праздники и соревнования по военно-прикладным видам спорта, регулярно 

организуют выставки техники и вооружения, проводят беседы с выпускниками — все это 

помогает кадетам сделать правильный выбор своей будущей профессии, особенно тем, кто 

мечтает связать свой жизненный путь с профессией военного. С Управлением Следственного 

комитета РФ по НСО также установлены дружеские связи. Обучающиеся кадетского корпуса 

посещают Дни открытых дверей Управления, имеют возможность позаниматься с 

вузовскими преподавателями академии СК, задать вопросы о поступлении и обучении в 

академии. Взаимодействие с Сибирским округом войск национальной гвардии Российской 

Федерации также обеспечивает раннюю профилизацию кадет нашего учреждения. 

Показательные выступления подразделений «Росгвардии», демонстрация обучающимся 

военной техники, стрелкового оружия, современного армейского обмундирования не 

оставляют кадет равнодушными. Также плодотворное сотрудничество сложилось с 

государственным бюджетным учреждением культуры «Дом офицеров»: проводятся 

совместные встречи, связанные с празднованием знаменательных дат, выступления 

работников Дома офицеров перед кадетами с лекциями, беседами, выступления кадет с 

концертами, посвящёнными знаменательным событиям и праздникам. В учреждении 

сложилась традиция проведения встреч с представителями Следственного комитета РФ, 

ФСБ, войсковой части 3287 Национальной гвардии. Пример офицеров помогает 

обучающимся правильно определить жизненные ценности, выбрать направление 

дальнейшего профессионального образования.  

 На уровне Кадетского корпуса:  

праздники: 

- Корпусной праздник – день рождения (14 мая) и день Сибирского Кадетского корпуса (29 

октября);  

массовые праздники: 

 (концерты, представления, презентации творческих коллективов, театрализации): «День 

знаний», «День Учителя», «Новогодний бал», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День Победы», «Последний звонок»; 

 церемонии: 

 - церемония посвящения, символизирующая приобретение каждого обучающегося, 

поступившего в Кадетский корпус, нового социального статуса – воспитанника, кадета, 

включающая ритуал принятия Торжественного Обещания, Кадетской клятвы; 



 

- церемония награждения кадет и педагогических работников за активное участие в жизни 

Кадетского корпуса, защиту чести Кадетского корпуса в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах. 

Реализуется через Центр патриотического воспитания ГБОУ НСО «СКК»: 

№ Мероприятие Категория Периодичность 

1 «Экскурсии в музей СКК. Постоянная 

экспозиция» 

1-11 классы  1 раз в год 

2 «Тематические выставки из коллекции 

музея СКК» 

1-11 классы 1 раз в четверть 

 

3 

«Тематические выставки из коллекций 

школ Новосибирской области по обмену 

между музеями» 

1-11 классы 1 раз в 1, 2, 3 четверти 

4 «История одного предмета» 5-9 классы  1 раз в четверть 

5 Проект «Орленок», «Океан» 

(профильные смены) 

Кадеты 5-11 классов 1 раз в год 

6 «Экскурсовод постоянной экспозиции» 5-11 классы В течение года 

7 «Школа поисковика»   6-11 классы 2, 3 четверть 

8 «Без срока давности» 5 классы 1 четверть 

9 «Уроки мужества» 1-11 классы 1 раз в полугодие 

10 «Судьба солдата» 1-11 классы 1 четверть 

11 «29 отдельная лыжная бригада» 3-11 классы 1 раз в четверть 

12 Участие в митингах-реквиемах, 

посвященных Дню памяти «День 

неизвестного солдата» и другим 

памятным датам воинской славы России 

1-11 классы 3 декабря 

Дни воинской славы 

России 

        На внешкольном уровне проводятся традиционные коллективные общешкольные дела: 

•  «Твори добро» – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые кадетами и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего корпус социума. 

Задачами этого мероприятия являются формирование социальной культуры у 

подрастающего поколения, развитие личностных компетенций обучающихся, воспитание 

ответственного отношения к коллективной деятельности.  

На школьном уровне проводятся традиционные мероприятия: 



 

• Фестиваль-конкурс «Фестиваль солдатской песни». Это коллективное общешкольное 

(творческое) дело, в котором участвуют взрослый и ребенок от каждого классного 

коллектива с песней патриотического характера, стихотворением или театральной 

постановкой, но весь коллектив – это большая группа поддержки: планирование 

выступления, сценария, распределение ролей.  

Подведение итогов в конце года «Золотой росток», «Звездный час», «Слет успешных»: 

вовлечение по возможности каждого учащегося в процесс стимулирования деятельности, 

рефлексии   его социальной организации в одной из возможных для него ролей в течение 

года: в качестве организатора, исполнителя, ответственного за определенный участок работы 

и организации  деятельности. Социальные партнеры корпуса готовят по номинациям призы и 

сувениры всем кадетам и воспитанникам. 

•  конференции:  

- научно-практическая конференция кадет – защита учебно-исследовательских работ 

кадетами; 

- защита итоговых индивидуальных проектов на уровне классных коллективов учебных 

взводов;  

• корпусные конкурсы с участием классных коллективов (учебных взводов): 

- конкурс на лучший уголок классного коллектива (учебного взвода); 

- конкурс на лучшую папку достижений классного коллектива (учебного взвода);  

- конкурс на лучшую тематическую стенную газету;  

- конкурс оформления классных кабинетов; 

- конкурс на лучшую ёлочную игрушку, снежную фигуру и т.д. 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

   

На уровне классного коллектива (учебного взвода): 

- выбор и делегирование представителей классов в Совет кадет, Совет дела, ответственных за 

подготовку общекорпусных ключевых дел; 

- организация мероприятий и ключевых дел в соответствии с планом деятельности учебного 

взвода, представлена подробно в модуле «Классное руководство»; 

На индивидуальном уровне кадета: 



 

- участие в делах взвода в одной из возможных ролей: инициатора, сценариста, 

постановщика, организатора, исполнителя, ведущего, декоратора, музыкального редактора, 

корреспондента, ответственного за костюмы и оборудование, ответственного за 

приглашение и встречу гостей и т.п.;  

- освоении навыков подготовки, проведения и анализа мероприятий и дел;  

- реализация личностного творческого потенциала, способностей и одаренностей кадета; 

- выстраивание отношений со сверстниками, старшими и младшими, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел;  

- коррекция поведения и/или действий посредством включения в совместную работу с 

другими кадетами; 

- предложения взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) 

с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

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

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

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

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 



 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают кадетам расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных жизненных ситуациях.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

самостоятельности и ответственности, формирования навыков самообслуживания, обучения 

рациональному использованию своего времени и сил.  

Практикуемые формы работы в кадетском корпусе : 

- регулярные пешие прогулки;  

- экскурсии или посещения театров, музеев, картинных галерей и выставок, технопарка, 

производственных предприятий, организаций; 

- экскурсии для воспитанников начальных классов, кадет 5-6 классов по музею «Заельцовка» 

когда в роли экскурсоводов выступают кадеты старших классов;   

- экскурсии на природу, однодневные и многодневные туристические походы, сплавы по 

рекам; 

- экспедиция к местам боев, с целью подъема и захоронения павших воинов в годы великой 

отечественной войны (экспедиция «Поиск»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогами для 

углубленного изучения биографий известных людей, произошедших исторических событий, 

имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.  

Реализуется через Центр патриотического воспитания ГБОУ НСО «СКК»: 

 

№ Мероприятие Категория Периодичность 

 

1 «Тематические квесты по 

историческим местам города, 

разработанные музеем СКК» 

1-7 классы Осенние, зимние 

каникулы 

2 Поход-Экспедиция «ПОИСК-МГИВ» 6-11 классы апрель-май, август-

сентябрь 

3 «Дорога к обелиску» 6-11 классы май-июнь, август-

сентябрь 

4 «Дорогами славы» 6-11 классы 1 раз в четверть 



 

5 «Ледовый марафон» 6-11 классы Февраль, март 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-эстетическая среда, ее грамотная организация обогащает внутренний мир 

воспитанников, кадет, способствует формированию чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, способствует позитивному восприятию Кадетского 

корпуса и организуемой деятельности. 

Предметно-эстетическая среда Кадетского корпуса выстроена с учетом интеграции 

воспитывающего потенциала учебно-познавательной деятельности и организации 

жизнедеятельности, построенной на основах военной педагогики и армейского уклада 

общежития (частичное проживание кадет в общежитии, питание, комплексное 

сопровождение кадет, самообслуживание). Предметно-эстетическая среда основывается  на 

системе ценностей программы воспитания, есть  частью уклада и способ организации 

воспитательной среды, отвечает требованиям экологичности, природосообразности, 

эстетичности, безопасности, обеспечивает обучающимся возможность общения, игры, 

деятельности и познания. Предметно-пространственная среда  выстроена в единстве; 

заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  

Среда корпуса, ее грамотная организация обогащает внутренний мир кадет, способствует 

формированию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

способствует позитивному восприятию и организуемой деятельности.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности; 

 оформление интерьера помещений Кадетского корпуса, исходя из его 

предназначения, осуществляется в строгом стиле и в соответствии с тематикой 

экспозиций: государственная, областная, кадетская и корпусная символика; 

 история Кадетского корпуса;  

 портреты выдающихся выпускников кадетских корпусов императорской 

России, полководцев, деятелей науки и искусства; 



 

 размещение фото-экспозиций, отражающих жизнь кадетского корпуса; 

 стенды, экспозиции, отражающие интеллектуальные, спортивные, творческие 

успехи и достижения кадет;  

 Доска почета Кадетского корпуса, на которой размещены фотографии лучших 

воспитанников и кадет; 

 благоустройство классных кабинетов учебных взводов, их оформление в 

соответствии с требованиями; 

 элементы событийного дизайна – оформление определенного пространства по 

теме проведения конкретных событий (праздников, церемоний, 

знаменательных дат и т.п.); 

 акцентирование внимания посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на ценностях Кадетского корпуса, его 

традициях, правилах, нормах;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся,  

размещение тематической стенной печати: стенгазет, плакатов, листовок; 

 звуковое пространство в корпусе – работа школьного радио, аудио сообщения 

в корпусе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение 

гимна Российской Федерации;  

 «места гражданского почитания»  в помещениях корпуса и на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории 

России (памятник бойцам 29 ОЛБ, памятные доски); 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях в корпусе; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 



 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе корпкса (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) кадет осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и Кадетского корпуса. Данная работа в Кадетском корпусе еще более значима, 

поскольку кадеты находятся значительное время в корпусе или проживают вне семьи, 

родители (законные представители) находятся в разной территориальной удаленности и 

имеют разные возможности посещения Кадетского корпуса.  

Работа с родителями (законными представителями) кадет отражает: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о жизни классного 

коллектива (учебного взвода), о достигнутых успехах и выявленных проблемах кадет; 

- организация родительских собраний кадетских рот, учебных взводов, происходящих в 

режиме погружения в выбранную образовательно-воспитательную тему; 

- обсуждения достигнутых успехов и наиболее острых проблем обучения и воспитания 

кадет;  

- содействие организации работы родительского комитета класса, участвующего через своего 

представителя в управлении Кадетским корпусом, в решении вопросов воспитания и 

обучения кадет класса; 

- вовлечение членов семей кадет к организации и проведению ключевых дел в классном 

коллективе, к разработке и реализации совместных творческих проектов и дел; 

- организация в классном коллективе семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение взрослых и детей, семьи и Кадетского корпуса; 

- организация экскурсий, посещений, выездов, походов, организуемых в том числе с 

участием родителей (законных представителей); 

- вовлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной 

направленности, Всероссийского родительского собрания, самостоятельному изучению 

соответствующей литературы; 

- индивидуальная работа с родителями (законными представителями) по разрешению 

появляющихся проблем в образовательной деятельности, в жизнедеятельности кадет, в 

выполнении ими установленных правил, норм, требований;  



 

- помощь в регулировании отношений между родителями (законными представителями), 

кадетами, администрацией и учителями-предметниками, в достижении взаимопонимания и 

сотрудничества; 

- организация переговорных площадок с целью конструктивного решения возникающих 

проблем или конфликтов с участием заинтересованных лиц;  

- тематические консультации педагогов-психологов, учителей-предметников, командиров 

кадетских подразделений, классных руководителей, членов администрации Кадетского 

корпуса, приглашенных медицинских, социальных работников, представителей 

правоохранительных органов, иных специалистов; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей, предотвращения конфликтных ситуаций. 

На групповом уровне:  

- родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации кадет; 

- вовлечение родителей или законных представителей кадет в образовательный процесс; 

- классные родительские собрания для 1-4, 5-11 классов (не реже 4 раз в год), в тематике 

которых учитываются возрастные особенности детей; 

- родительские дни (дни открытых дверей, не реже 1 раза в год), когда возможно посещение 

родителями учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе 

образовательного процесса в корпусе и самочувствии ребенка в коллективе среди 

сверстников; 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей или законных 

представителей кадет; 

 - общекадетские родительские собрания (не реже 2 раз в год) в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения кадет к собственному 

образованию и «образованию» как к личности, качества кадетской жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности.  

На индивидуальном уровне: 

- работа психолога и социального педагога по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного кадета;  



 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности (ежегодные традиционные 

мероприятия);  

- тематические консультации педагогов-психологов, учителей-предметников, командиров 

кадетских подразделений, классных руководителей, членов администрации Кадетского 

корпуса, приглашенных медицинских, социальных работников, представителей 

правоохранительных органов, иных специалистов; 

- диагностические методы работы с родителями (законными представителями), служащие 

развитию родительской зрелости: 

 наличие среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование. 

 

 

Реализуется через Центр патриотического воспитания ГБОУ НСО «СКК»: 

 

№ Мероприятие Категория Периодичность 

1 «Тематические квесты по историческим местам 

города, разработанные музеем СКК» 

1-9 классы Осенние, зимние 

каникулы 

       Приоритетная форма организации работы с родителями (законными представителями): 

вовлечение родителей (законных представителей) в событийное пространство кадетской 

жизни через совместную деятельность родителей (законных представителей) и 

обучающихся.  

 

Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право 

обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно 

через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 



 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, избранного в СКК; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организацией:  

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  

 участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в СКК.  

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а учащимся – предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Самоуправление в Кадетском корпусе способствует воспитанию инициативности, 

самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства собственного достоинства; 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации, что готовит 

кадет к взрослой жизни и к профессиональной деятельности в государственных структурах. 

Это предопределяет наличие авторитарной и демократической структуры самоуправления.  

Поскольку кадетам не всегда требуется и не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, а также с целью приобретения опыта управленческой деятельности, 

отдельные формы самоуправления осуществляются совместно со взрослыми. 

 

На уровне корпуса: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся (Совет кадет), создаваемого для учета 

мнения кадет по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета кадет, объединяющего старших по классу для облегчения 

распространения значимой для кадет информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

• через работу постоянно действующего кадетского актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 



 

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

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

• через деятельность служебных совещаний воспитателей и руководителей кадетского 

корпуса (Штаб корпуса). 

Штаб Кадетского корпуса – военизированный орган управления, в функции которого входит 

организация:  

- строевых смотров; 

- торжественных построений; 

- торжественных парадов;  

- публичных выступлений; 

- конкурсов;  

- спортивных состязаний; 

- участия кадетских подразделений в массовых мероприятиях городского и областного 

уровня патриотического толка, оборонно-спортивного характера, художественно-

культурного направления; организация деятельности «Школы младших командиров».  

Совет обучающихся – выборный орган самоуправления, в функции которого входит:  

- организация проектной, творческой деятельности различных направлений; 

- нормотворчество: разработка регламентирующих документов: правил, норм, памяток, 

положений;  

- участие в принятии административных решений, затрагивающих права и законные 

интересы кадет. 

Совет обучающихся создается с целью: 

- обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении Кадетским корпусом; 

- учета мнения обучающихся по вопросам управления Кадетским корпусом и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

Основными функциями Совета являются: 

-   планирование, организация и анализ результативности своей деятельности; 

-   представление и защита прав и интересов обучающихся; 

- представление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся. 

К компетенции Совета относится: 

-  защита и представление прав и интересов обучающихся; 

- содействие в решении вопросов обучения и воспитания обучающихся, а также прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 



 

- содействие другим органам управления Кадетским корпусом в решении задач обучения и 

воспитания обучающихся, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 

Кадетского корпуса, воспитание патриотизма, гражданственности и личной ответственности 

за свои помыслы, слова, поступки и дела; 

- информирование обучающихся о деятельности Кадетского корпуса; 

-  укрепление связей с обучающимися учреждений кадетского образования Новосибирской 

области, иных образовательных учреждений; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив и социальных 

проектов. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям кадетами класса лидеров 

(например, старших по классу, командиров отделений), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой органов 

самоуправления корпуса, воспитателей и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например, сектор спортивных дел, сектор творческих дел); 

Индивидуальное самоуправление:  

 управление своей собственной деятельностью, поведением, общением, эмоциями;  

 волевая саморегуляция, личная ответственность за свои слова, дела, поступки;  

 разработка, реализация и анализ индивидуальных образовательных маршрутов, 

программ, учебных планов;  

 через реализацию кадетами, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 реализация возложенных или взятых на себя управленческих функций в какой-либо 

деятельности; в органах самоуправления. 

 

  

Модуль «Профилактика и безопасность» 



 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в образовательной организации, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений 

к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в корпусе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в корпусе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в корпусе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, образовательной организации 

в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в корпусе и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 



 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в корпусе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного 

поведения и др.); 

Направление «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы работы: 

 «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 интерактивные беседы для формирования у воспитанников и кадет культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умения высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

 реализация интегрированной программы «Путь к здоровью», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ; 

 реализация программы «Разговор о правильном питании» направленной на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 

представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в 

соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости 

употребления в пищу. Продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании; 

 реализация программ по профилактике детского дорожного травматизма, 

противодействию экстремизму и профилактике терроризма, направленных на 

ценностное отношение к своей жизни, здоровью. 

 пятиминутки безопасности, выступления специалистов по безопасности 

жизнедеятельности; 



 

 организация тренировок по действиям личного состава по командам ГО и ЧС; 

 проведение лекториев. 

На индивидуальном уровне:  

 Консультации, тренинги, беседы, диагностику.   

 Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности 

и способствующие совершению им правонарушений. 

 Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др. 

 Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

 Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

 Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у воспитанников и кадет является 

важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет 

более продуктивным при включении воспитанников и кадет в разнообразные формы 

внеклассной и учебной деятельности. 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства корпуса при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 



 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. 

Задача совместной деятельности – подготовить кадет к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Самой организацией деятельности кадетского корпуса осуществляется ориентация и 

подготовка к военной, иной государственной службе, к педагогической деятельности. 

На уровне основного общего образования реализация модуля предусматривает получение 

обучающимися общих сведений о различных профессиях и формирование у кадет 

первичных профессиональных предпочтений в соответствии со склонностями и 

способностями.  

На уровне среднего общего образования необходимо сформировать осознанность выбора 

профессии и обеспечить получение выпускниками как можно более полного представления о 

выбранной профессии, способах ее получения и выстраивания профессиональной 

траектории от поступления в учреждения профессионального образования до 

самореализации себя в выбранной сфере профессиональной деятельности. 



 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в мире 

современных профессий с учетом кадровых потребностей страны и края и востребованность 

профессий в современном мире. Создавая значимые для профориентации проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и в непрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Совместная деятельность педагогов и кадет по направлению «профориентация» ведется в 

рамках урочной, внеурочной деятельности и занятий в объединениях дополнительного 

образования и направлена на профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей), организацию профессиональных проб.  

Данная деятельность осуществляется через: 

- циклы профориентационных классных часов, направленных на знакомство с 

особенностями интересующих кадет профессий, с привлечением родителей;  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего, с приглашением старших 

кадет; 

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

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной для кадет профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в высших учебных заведениях;  

- организация на базе ДОЛ «Гренада» профориентационных смен с участием экспертов в 

области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

- изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 



 

- просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; индивидуальные консультации психолога по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, курсов 

дополнительного образования; 

- организация деятельности групп, ориентированных на военную службу, на службу в иных 

силовых структурах государства, с привлечением ресурсов профильных вузов:  

- постоянное проведение военизированной игры и организация жизнедеятельности 

кадетского корпуса в рамках концептуальных особенностей кадетского образования как 

основа профессиональной ориентации и подготовки кадет к военным профессиям. 

 

        Модуль «Кадеты – гордость России. Кадеты вчера, сегодня, завтра» 

Для современных кадетских корпусов важно особое содержание воспитания, основанное на 

знании истории развития российского кадетского образования в дореволюционный период и 

имеющих непреходящую ценность и значимость для воспитания кадет конца 20-го и начала 

21-го века. Изучение, постижение смысла заветов, традиций, символов, ритуалов, 

нравственных основ, на которых зиждется кадетское воспитание, является основанием 

гражданского становления, жизненного мировоззрения кадета, определяющего его будущее 

профессиональное служение Отечеству на военном или ином государственном поприще.  

Содержание направления. 

 

Православие: 

- изучение, понимание, постижение православной культуры и православной нравственности 

как основы российской культуры и российского общества; 

- приобщение к православной культуре – это обращение к общечеловеческим ценностям, не 

требующее религиозной самоидентификации и не препятствующее свободному 

мировоззренческому самоопределению кадет, а воспринимаемое ими как неиссякаемая 

кладезь нравственно-ценностных смыслов и нетленных законов бытия; 

- понимание и постижение смысла верований – класса идей, которые являются своеобразным 

осадком исторического и вообще жизненного опыта всего российского народа: главным 

верованием является вера в Россию, её особую миссию, в её особенное предназначение, что 

является своего рода фундаментом Российской государственности.  

 

Заветы и традиции: 



 

- изучение, толкование, выявление глубокого смысла и следование  заветам –  мудрым 

наставлениям, обобщениям жизненного опыта, предлагающим молодому поколению 

образцы для осмысления и построения собственной жизни, для определения ее 

нравственных устоев и духовного наполнения, к которым следует отнести  заветы 

юношеству великих воинов Земли русской (поучения Владимира Мономаха; заветы 

Александра Невского, Дмитрия Донского, Михаила Кутузова; завещания Суворова А.В. 

русским воинам); нравственные ориентиры кадета определены в заветах и заповедях 

Великого Князя Константина Константиновича, 15 лет руководившего деятельностью 

кадетских корпусов императорской России.  

 

Соблюдение традиций: 

- как установившихся обычаев, узаконенных самим кадетским сообществом и пропитанным 

глубоким патриотизмом, и готовностью служить Отечеству, среди которых; 

-  проведение парадов в честь погибших во славу Отечества: у могил воинов, у памятников 

погибшим воинам; 

- преклонение перед российской воинской славой, знание истории Российской армии, 

истории кадетского образования и истории Кадетского корпуса; 

- знание имен и биографий прославивших Россию героев; 

- как ценностных отношений, представляющих собой неписанный кодекс внутренней жизни 

Кадетского корпуса и определяющих основы взаимоотношений кадет, а именно:  

 товарищество, основанное на взаимном уважении;  

 отношение к старшим кадетам с уважением и почтением;  

 покровительство и опека воспитанников, младших кадет; 

 дружба, основанная на поддержке своих товарищей в стремлении следовать 

установленным правилам, нормам, требованиям; в преодолении трудностей; в 

разрешении проблем и при этом в готовности высказать в лицо осуждение их 

неблаговидных поступков или недостойный речей; 

 умение подчиняться прежде, чем получить право командовать; 

 гордость за звание кадета и за свой родной Кадетский корпус; 

 воспитание в себе воли – значит умения принимать решения и брать на себя 

ответственность за их выполнение;  



 

- как проведение традиционных корпусных мероприятий и традиционное участие кадет в 

массовых мероприятиях иного уровня патриотического толка, оборонно-спортивного 

характера, художественно-культурного направления: строевые смотры; торжественные 

построения; торжественные парады; публичные выступления и спортивные состязания, 

которые посвящаются знаменательным датам, дням воинской славы, ознаменуют важные 

события государственного и корпусного значения. 

 

Нравы и манеры:  

- постижение сущности и смысла нравов – общественно значимых принципов, помогающих 

становлению духовности и нравственности; в воспитании кадет выделяют три нравственных 

блока: порядочность и честь, облик и поведение, дружба и товарищество, которые нашли 

своё отражение в постулатах «Клятвы кадета», «Кодекса Чести российского кадета», 

«Заветах кадет», «Заповедях товарищества»; соблюдение хороших манер –  правил хорошего 

тона, этических норм поведения в различных жизненных ситуациях, специфических знаков 

внимания младших к старшим, мужчины к женщине; эти правила как часть общих нравов 

должны пронизывать всю жизнь в кадетском корпусе. 

 

Символы и ритуалы: 

- знание и почитание: 

 государственной символики и символов Новосибирской области; 

 кадетской символики, страны, области, которую представляют: Кадетская клятва, 

кадетская эмблема, кадетский флаг, кадетская форма, кадетский строй; 

 корпусной символики, т.е. корпусные символы: Корпусное знамя, корпусной герб или 

эмблему, корпусной гимн, девиз Кадетского корпуса, корпусной знак, корпусной 

шеврон;  

- соблюдение ритуалов – регулярно и одинаково повторяющихся церемоний проведения 

наиболее значимых для Кадетского корпуса событий: 

 принятие Торжественного обещания, Кадетской Клятвы; 

 вручение Корпусного знамени; 

 организация Корпусного праздника; 

 проведение строевого смотра;  

 присвоение кадетских званий младшим командирам; 

 разводы на занятия. 

 

Инструментальные концепции: 



 

- толкование, обсуждение тенденций и аспектов, выделение основополагающих идей 

современных концепций в области политики, экономики, социологии, технологии, чтобы 

молодые люди могли разбираться в том, что происходит в стране и в мире, учились 

анализировать исторические, политические и экономические процессы; такая работа даст 

общую подготовку, хорошую базу для правильного анализа проблем, которые могут 

возникнуть в жизни у государственных людей. 

 

        Модуль «Военизированная составляющая кадетского образования» 

Военизированная составляющая кадетского образования – это комплексная ролевая игра, 

построенная на  основах военной педагогики и армейского уклада общежития, 

адаптированная для мальчиков-подростков-юношей 7-18 лет, наполненная своеобразным 

содержанием воспитания, образцами-эталонами (правилами, нормами поведения и общения), 

образцами-смыслами (заветами, традициями, символами, ритуалами), освоение и присвоение 

которых способствует  становлению дисциплинированного и ответственного мужчины, 

гражданина, патриота. 

В данном модуле выделены лишь основополагающие аспекты военизированной 

составляющей. 

 

Содержание направления. 

Использование для субъектов военизированной составляющей:  

 специальных названий:  

 воспитанники – обучающиеся начальных классов, которые обучаются с момента 

зачисления в Кадетский корпус до принятия Кадетской клятвы;  

 кадеты – обучающиеся, принявшие Кадетскую клятву;  

 офицеры-воспитатели – командиры кадетских подразделений;  

 офицеры руководители – руководители, осуществляющие общее руководство 

кадетами и офицерами-воспитателями: директор Кадетского корпуса, заместитель 

директора по воспитательной работе; 

 специальных должностей:  

 воспитатель – командир учебного батальона, командир кадетской роты, взвода.  

 кадет – старший по классу, командир отделения; 

 специальных званий: 

 офицеров-руководителей: «подполковник кадетского корпуса», «полковник 

кадетского корпуса», «генерал-майор кадетского корпуса»; 



 

 офицеров-воспитателей: от «подпрапорщик кадетского корпуса», «лейтенанта 

кадетского корпуса» до «полковника кадетского корпуса»; 

 кадет – от «вице-ефрейтора кадетского корпуса», «вице-унтер-офицера 

кадетского корпуса» до «фельдфебеля кадетского корпуса».  

Для всех субъектов в рамках военизированной составляющей определены права и 

обязанности, должностные обязанности, а также выделены особенности их 

взаимоотношений.  

Командир батальона, кадетской роты (старший воспитатель) отвечает: 

- за поддержание дисциплины и внутреннего порядка;  

- за безопасность и сохранение здоровья воспитанников; 

- организует утренний осмотр воспитанников, кадет (контролирует соблюдение правил 

личной гигиены и правил ношения форменной одежды),  

- обеспечивает дисциплину в столовой, 

- сопровождает в учебный корпус на занятия,  

- занимается с личным составом роты по строевой и физической подготовке.  

Командир роты проводит индивидуальную воспитательную работу с кадетами, особенно с 

детьми из неполных семей и опекаемых. Также старший воспитатель взаимодействует с 

законными представителями обучающихся, учителями-предметниками, организуют 

различные мероприятия и внеурочную деятельность кадет. 

Воспитатель класса отвечает: 

- за поддержание дисциплины и внутреннего порядка;  

- за безопасность и здоровье кадет; 

- организует самостоятельное выполнение домашней работы с кадетами; 

- за организацию посещения занятий дополнительного образования, спортивно-массовой 

работы. 

Организует мероприятия воспитательного характера, работает с родителями и законными 

представителями обучающихся. 

 Воспитатель класса сопровождает кадет на завтрак, обед, полдник. 

 Воспитатель с классным руководителем проводит классные часы, родительские собрания, 

организует досуговую деятельность (походы в театр, музеи, экскурсии и праздничные 

мероприятия). Воспитатель сотрудничает с другими педагогами в решении воспитательных 

задач, организует работу по недопущению правонарушений кадетами и формированию 

безопасной образовательной среды. Воспитатель дополнительно организует физическую 

подготовку воспитанников к сдаче норм ГТО.  

 



 

Соблюдение внутреннего порядка:  

- соблюдение распорядка дня: режима дня и порядка выполнения основных видов и форм 

деятельности кадет, включая: утреннюю физическую зарядку (для проживающих в 

общежитии), уход за внешним видом, утренний осмотр, прием пищи, учебную деятельность, 

самоподготовку (для проживающих в общежитии), занятия внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием; 

- для проживающих в общежитии: личное время, вечернюю прогулку, вечернюю поверку и 

сон;  

- особые порядки: порядок прибытия и убытия кадет; порядок действия дежурного класса; 

порядок посещения кадет родителями (законными представителями) для проживающих в 

общежитии. 

Организация самообслуживания кадет: 

- поддержание форменной одежды в идеальном порядке: глажка; стирка мелких предметов 

одежды; пришивание подворотничков;  

- мелкий ремонт одежды; просушка и чистка обуви;  

- аккуратное хранение повседневной (парадной) форменной одежды в соответствии со 

временем года; 

- организация дежурства в учебном корпусе, в учебном кабинете; 

- уход за комнатными растениями в учебном корпусе, в учебном кабинете, в спальном 

корпусе;  

- содержание закрепленного за кадетским подразделением участка территории в чистоте и 

порядке;  

- участие в общественно-полезном труде по благоустройству помещений. 

 

Для проживающих в общежитии: 

- соблюдение установленного порядка хранения личных вещей в прикроватной тумбочке; 

- соблюдение правил заправки кроватей; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований;  

- содержание спального и учебного помещения в чистоте и порядке; 

- несение дневальной службы в спальном помещении. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у кадет 

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

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 



 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в кадетском корпусе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа кадет);  

- соответствие поощрения и процедур награждения укладу жизни кадетского корпуса, 

специфической символике, 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 кадетами, получившими награду и не 

получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных кадет. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) наград, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно предметы признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно предметы деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер.  



 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования). 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной 

помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство 

предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 

Применение поощрений и дисциплинарных взысканий: 

 

Перечень мер индивидуального поощрения кадет: 

 объявление благодарности перед строем учебного взвода; 

 объявление благодарности перед строем кадетской роты;  

 объявление благодарности перед строем кадетского корпуса.   

За особые заслуги и примерное поведение к кадетам в Учреждении могут применяться 

следующие виды поощрений: 

 снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;  

 благодарность; 

 грамота; 

 благодарственное письмо родителям; 

 фотография у развернутого Знамени Учреждения; 

 повышение в чине на ступень выше положенного по должности (не выше чина «вице-

унтер-офицер»); 

 внеочередное повышение в чине при соответствующей занимаемой должности; 

 выдача бесплатных путевок в места отдыха; 

 представление к наградам Учреждения и иным наградам через соответствующие 

компетентные органы; 

 занесение данных об обучающемся на Мемориальную доску или в Книгу Почёта (по 

рекомендации Педагогического Совета Учреждения). 

 

Перечень мер коллективного поощрения кадетских подразделений: 

 объявление благодарности учебному отделению перед строем учебного взвода; 

 объявление благодарности учебному взводу перед строем кадетской роты;  

 объявление благодарности кадетской роте перед строем кадетского корпуса;  



 

 награждение кадетских подразделений Благодарственным письмом, Почетной 

грамотой, переходящими вымпелами в рамках проведения конкурсов (на основе 

соответствующих положений). 

За совершение следующих проступков на кадет в Учреждении могут быть наложены 

дисциплинарные взыскания: 

- опоздание на занятие (в строй); 

- нарушение порядка в классе (строю); 

- уклонение от занятий, самовольная отлучка; 

- не отдание воинского приветствия старшему по чину; 

- неопрятное содержание личных вещей; 

- несоблюдение формы одежды; 

- неаккуратный внешний вид; 

- неприлежное отношение к обучению; 

- порча имущества Учреждения и других участников образовательного процесса; 

- курение, в том числе использование электронных сигарет; 

- грубость в отношениях с окружающими; 

- непристойные выражения; 

- воровство; 

- азартные игры и любые игры на деньги или вещи; 

- употребление алкогольных и наркотических веществ; 

- нарушение «Законов чести кадет»; 

В Учреждении установлена следующая система дисциплинарных взысканий: 

 замечание 

 выговор; 

 лишение погон на срок от одного до двенадцати месяцев; 

 снижение в чине на одну ступень (если это чин выше «кадета»); 

 лишения чина «кадет» и перевод в разряд «кандидат в кадеты»; 

 исключение (в порядке, установленном Уставом Учреждения в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Предусмотрен порядок поощрения кадет, порядок применения и снятия мер 

дисциплинарного взыскания, а также полномочия должностных лиц по их применению. 

Заповеди, символы, ритуалы, традиции – блок, раскрывающий деятельность по 

использованию всех указанных компонентов, отражен в модуле «Кадеты – гордость России. 

Кадеты вчера, сегодня, завтра».  



 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение  

Педагогический коллектив корпуса состоит из 95 человек, из них: 

o администрация школы -  4 человека; 

o начальник отдела воспитательной работы и профильной подготовки- 1; 

o педагог-психолог - 1; 

o педагог-организатор- 8; 

o социальный педагог-1; 

o заведующий центром патриотического воспитания -1; 

o заведующий центром дополнительного образования -1; 

o методисты - 4; 

o старший воспитатель – 1; 

o воспитатель -23; 

o учитель – 41; 

o педагог дополнительного образования -9. 

92% педагогических работников имеют высшее образование (88 чел).   

        Аттестация педагогических работников проводится на основании Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Численность (удельный вес) педагогических работников с квалификационной категорией от 

общей численности педагогических работников составляет 69 человек (72%) 

- с высшей квалификационной категорией – 41 человек (43%); 

- с первой квалификационной категорией-  28 человек ( 30%); 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов реализуется план – график 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 

Прошли профессиональную переподготовку -  9 человек. 

100% педагогов, реализующих все виды ФГОС, за 3 года прошли курсы повышения 

квалификации.    

Кроме этого, педагоги повысили свою компетентность через курсы различной 

направленности: 

 "Психология и педагогики тьюторского сопровождения образования обучающихся с 

ОВЗ" 



 

 «Технологии работы с неуспевающими обучающимися в начальной школе» 

 "Практика эффективного взаимодействия педагога с родителями школьников в 

условиях повышенной конфликтогенности образовательного социума"  

 "Формирование стратегий предотвращения насилия и жестокости в детско-

подростковой среде" 

 «Взаимодействие с родителями обучающихся для достижения образовательных 

результатов в ОО»  

 «Система организации социально-педагогической деятельности образовательной 

организации»  

 «Реализация основных образовательных программ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: специальные условия обучения, разработка 

адаптированной программы, психолого-педагогическое сопровождение обучения» 

 «Профилактика насилия, дискриминации и суициального поведения в условиях 

образовательных организации» 

 «Концептуальные и организационно-методические основы духовно-нравственного 

воспитания» 

 "Формирование и развитие у детей культуры здорового питания средствами 

программы "Разговор о правильном питании" в контексте ФГОС общего образования 

и профессионального стандарта педагога" 

 «Организация правового просвещения в школе, компетенции классного руководителя 

по воспитательной работе в соответствии с обновлёнными ФГОС-21. Новые 

цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного 

развития учащихся» 

 «Организационно-методическое обеспечение деятельности по совершенствованию 

системы патриотического воспитания молодежи в образовательном учреждении 

средствами архивно-музейной и поисковой  деятельности  на основе практик   

полевых экспедиций по увековечиванию памяти павших защитников Отечества» 

 «Практика эффективных действий классного руководителя по распознаванию 

предупреждающих знаков и оценке угроз совершения подростками массовой 

расправы в образовательной организации». 

Все классные руководители прошли курсы на сайте Единый урок по направлению 

«Организация работы классного руководителя». 

Данная статистика приводится без учета онлайн-курсов, которые педагоги проходили 

самостоятельно исходя из своих потребностей. 



 

Основные направления воспитательной работы в корпусе: гражданско-

патриотическое, идеологическое, нравственное, эстетическое воспитание, воспитание 

культуры самопознания и саморегуляции личности, культуры здорового образа жизни, 

гендерное, семейное, трудовое и профессиональное, экологическое воспитание, воспитание 

культуры безопасной жизнедеятельности, культуры быта и досуга. 

Для развития кадрового потенциала в Учреждении запланированы и проводятся 

мероприятия, направленные на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения в области воспитания, организация научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ 

и имеющихся у самих педагогов интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в экспертизе 

воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с 

использованием ИКТ. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 

 через научно-методические пособия; 

  через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись 

следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы; 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в  технологической 

форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации,  определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 



 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на 

основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики 

воспитания, а также реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций 

педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

В программных мероприятиях предусматривается: 

 подготовка и принятие нормативных документов, включающих вопросы духовно-

нравственного воспитания школьников, заключение соглашений о сотрудничестве 

органов образования, здравоохранения, культуры, социальной помощи.  

(Договор о сетевой форме реализации образовательных программ – 5  учреждений. 

Соглашения о сотрудничестве – 8 учреждений) 

 подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей программы  

воспитания в образовательный процесс.  

Разработаны и внедрены Должностные инструкции: 

 заместителя директора по воспитательной работе; 

 педагога-психолога; 

 логопеда; 

 педагога-организатора; 

 социального педагога; 

 заведующего центром патриотического воспитания; 



 

 заведующего центром дополнительного образования; 

 методиста; 

 старшего воспитателя; 

 воспитателя; 

 учителя 

 педагога дополнительного образования 

На основании Методических рекомендаций по организации деятельности классного 

руководителя в общеобразовательных организациях было разработано и принято Положение 

о классном руководителе ГБОУ НСО «СКК». 

 

Положение  О Педагогическом совете государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»; 

 О Методическом совете государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»; 

 О структурном подразделении государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» 

Центр патриотического воспитания; 

 Об отделе воспитательной работы государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»; 

 О структурном подразделении государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» 

Центре индивидуально-ориентированного развития; 

 О сетевой форме реализации образовательных программ общего 

образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»; 

 О классном руководстве государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»; 

 О порядке посещения мероприятий, не предусмотренных 



 

учебным планом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»; 

 О привлечении обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» к 

труду. 

 

 

 создание  рабочей программы воспитания  на 2023 - 2024 г. с приложением  плана 

воспитательной работы корпуса  на три уровня образования НОО, ООО, СОО в 2023 - 

2024 г.; 

 обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

 

В настоящее время   дети ОВЗ и инвалиды не получают образование в корпусе, т.к. условием 

поступления является допуск к обучению по медицинским показателям. Тем не менее в 

корпусе созданы условия для  безбарьерной среды для законных представителей, 

относящихся к категории инвалидов.   

В случае появления ребенка с заболеванием, появившимся во время обучения в корпусе, 

учитываются особенности построения УВП. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 



 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 



 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 



 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного 

общего образования и среднего общего образования, установленными  ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательной работы, 

являются: 

– принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

реализующим воспитательный процесс;  

– принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами;   

– принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 



 

– принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором корпус участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в корпусе воспитательного процесса 

являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с воспитателями, 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения воспитателей или педагогическом 

совете. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в корпусе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в корпусе  

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по учебной,  воспитательной работе, 

классными руководителями, воспитателями, педагогами – организаторами  и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью корпуса.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в корпусе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения или педагогическом совете корпуса. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных: 

– качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

– качеством совместной деятельности классных руководителей , воспитателей  и их классов; 

– качеством организуемой в корпусе внеурочной деятельности; 



 

– качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

– качеством существующего в корпусе ученического самоуправления; 

– качеством функционирующих  детских общественных объединений; 

– качеством проводимых  экскурсий, экспедиций, походов;  

– качеством профориентационной работы корпуса; 

– качеством работы школьных медиа; 

– качеством организации предметно-эстетической среды корпуса; 

– качеством взаимодействия корпуса и семей обучающихся. 

– качеством развития личностных результатов. 

Итогом анализа организуемой в корпусе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу ГБОУ 

НСО «СКК». 

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 общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

— ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором общеобразовательная 

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

социализации и саморазвития. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 



 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Самоанализ организуемой в Кадетском корпусе воспитательной работы осуществляется по 

выделенным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в корпусе воспитательного процесса 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития воспитанников и кадет. Сохранение 

контингента. Воспитательные мероприятия. Ведение отчетной документации (портфолио 

кадет). 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанников и кадет каждого класса.  

Осуществляется анализ воспитателем, классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения воспитателей, классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 



 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников, кадет удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в корпусе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Основными направлениями анализа, организуемого в Кадетском корпусе воспитательного 

процесса являются следующие. 

 Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития кадет.  

 Результаты воспитания, социализации, саморазвития кадет как личностные 

образовательные результаты выделены в основных образовательных программах 

основного и среднего общего образования Кадетского корпуса.  

 Диагностика состояния здоровья воспитанников через углублённые медицинские 

осмотры и прохождение допризывной военно-врачебной комиссии. 

 Тест школьной тревожности Филлипса.  

 Анкета школьной мотивации Н. Лускановой  

 Опросник Холланда или опросник Климова (предрасположенность к видам 

деятельности).  

 Портфолио обучающегося как индивидуальная папка кадета, в которой 

фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной за учебный год и за весь период его обучения в корпусе. 

 Участие в корпусном самоуправлении и общественной жизни, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

 Использование правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, 

правил здорового образа жизни  



 

        Осуществляется анализ классным руководителем, воспитателем (командиром учебного 

взвода), при участии старшего воспитателя (командира кадетской роты) и заместителя 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей и воспитателей. 

Дополнительным аспектом анализа является динамика личностного развития кадет каждого 

учебного взвода на основе изменения их личностных образовательных результатов. 

 

Состояние организуемой в Кадетском корпусе совместной деятельности кадет и педагогов. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

кадет и педагогов являются: беседы с кадетами, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, родителями (законными представителями) кадет; при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей и воспитателей. Анализ состояния организуемой 

совместной деятельности проводится по критериям: 

1) Качество совместной деятельности классных руководителей, воспитателей и их классных 

коллективов (учебных взводов) 

- согласованность действий; 

 - соответствие плана деятельности классного коллектива (учебного взвода) требованиям к 

нему предъявляемым; -качество реализации плана деятельности классного коллектива 

(учебного взвода): 

2) Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков: 

  - развивающее содержание; 

  - развивающие технологии, методики, приемы; 

  - разнообразие форм и продуктивность сотрудничества; 

  - результативность;  

3) Качество проводимых корпусных мероприятий и ключевых дел: 

  - целесообразность;  

- качество содержания и форм организации деятельности; 

-  активность участников; 

  -  результативность; 

4) Качество организуемой внеурочной деятельности.  

5) Качество работы с содержанием кадетского воспитания:  

- использование в деятельности всех выделенных аспектов;  

- знание и понимание смысла выделенных аспектов; 



 

  - качество реализации военизированной составляющей в учебном взводе, кадетской роте, 

Кадетском корпусе 

6) Качество действующего ученического самоуправления 

  - организация деятельности органов самоуправления: 

  - продуктивность и результативность деятельности. 

7) Качество проводимых экскурсий, экспедиций, походов  

- разнообразие форм; 

  - целесообразность проведения; 

  - качество содержания 

 - результативность; 

 8) Качество профориентационной работы  

 9) Качество организации предметно эстетической среды 

  - насыщенность; 

  - эстетика;  

- отражение главных постулатов кадетского корпуса; 

 - отражение главных событий;  

10) Качество организуемого дополнительного образования 

  - результативность освоения программ; 

-  контингент.  

11) Качество организации жизнедеятельности кадет: 

  - проживания; 

  - питания; 

  - комплексного сопровождения;  

- организации самообслуживания  

12) Качество взаимодействия Кадетского корпуса и семей кадет: 

  - разнообразие и продуктивность форм; 

  - согласованность позиций и действий 

 Итогом самоанализа организуемой в Кадетском корпусе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 



 

Минпросвещения России разработан примерный календарный план воспитательной работы 

на 2023/2024 учебный год (далее – План), одобрен решением Экспертного совета 

Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам дополнительного 

образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха), сформирован перечень 

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными 

объединениями в течение учебного года (далее – перечень мероприятий), а также перечень 

тем онлайн-уроков в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» и уроков, 

организуемых в рамках деятельности общероссийских общественных объединений, на 

2023/24 учебный год. План, перечень мероприятий и указанный перечень тем уроков 

размещены на официальном сайте Института воспитания 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/. 

 

 

 

 

II.4.  Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами на уровне среднего общего образования  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское).  

В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка  могут быть выделены 

следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы;  



 

 определение оптимальных специальных условий для получения образования 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого- 

педагогического консилиума ГБОУ НСО «СКК» (ППк);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с особыми образовательными 

потребностями.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с особыми образовательными потребностями, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог, при необходимости учитель-дефектолог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 



 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности ГБОУ НСО 

«СКК»  (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания Формы деятельности 

Диагностическое направление работы 

Включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и 

инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основной общеобразовательной 

программы, развитии и социальной 

адаптации. Диагностическое направление 

коррекционной работы в ГБОУ НСО 

«СКК» реализуют учителя-предметники, 

воспитатели и все специалисты (педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, при необходимости привлекаются 

дефектолог-олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют 

аттестацию обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, по учебным предметам в начале и 

конце учебного года, определяют динамику 

освоения ими основной образовательной 

программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику 

нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных 

потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы, 

развитии и социальной адаптации, в начале 

и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. В своей работе 

специалисты ориентируются на заключение 

ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). Воспитатели 

осуществляют координацию работы 

специалистов, обеспечивают взаимосвязь 

между учителями-предметниками, 

специалистами и законными 

представителями обучающегося, 

контролирует участие обучающегося в 

коррекционных мероприятиях. 



 

Коррекционно-развивающее направление работы 

Позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать 

недостатки психического и/или 

физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого 

различными специалистами (педагогом-

психологом, учителем-логопедом, 

социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные 

программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки 

(четверть, триместр, год), чем весь уровень 

среднего образования, на который 

рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются 

вариативным и гибким инструментом ПКР 

Коррекционное направление ПКР 

осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. В урочной 

деятельности эта работа проводится 

частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного 

направления проводится группой 

специалистов организации: педагогом-

психологом, учителем-логопедом (при 

необходимости – сурдопедагогом, 

тифлопедагогом, тьютором и др.). 

Специалисты осуществляют 

коррекционную работу во внеурочной 

деятельности.  

Коррекционная работа с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

проектируется на основе имеющихся 

нарушений, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

Обучающиеся, испытывающие 

трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, развитии 

и социальной адаптации, посещают занятия 

педагога-психолога, направленные на 

формирование школьно-значимых 

функций, навыков стрессоустойчивого 

поведения, моделирование возможных 

вариантов решения проблем различного 

характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации 

программы коррекционной работы является 

тесное сотрудничество всех специалистов и 

педагогов, а также родителей, 



 

представителей администрации, органов 

опеки и попечительства и других 

социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся 

успеваемости обучающихся, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения 

основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а 

также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся на обсуждение 

Совета Профилактики и/или психолого-

педагогического консилиума ГБОУ НСО 

«СКК» и ПМПК 

Консультативное направление работы 

Решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов 

по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, а также 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основной общеобразовательной 

программы, развитии и социальной 

адаптации, отбора и адаптации содержания 

их обучения, прослеживания динамики их 

развития и проведения своевременного 

пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей 

обучающихся, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и 

специалистами: 

Консультативное направление 

программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и 

внеучебной деятельности учителями и 

воспитателем класса и группой 

специалистов: учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, социальным 

педагогом. 

Учителя и воспитатели класса 

проводят консультативную работу с 

родителями обучающихся. Данное 

направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его 

обучения. В отдельных случаях педагоги 

могут предложить методическую 

консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог: 

С педагогами: обсуждение 



 

проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия с администрацией, 

просветительская и консультативная 

деятельность 

с родителями: ориентация на 

выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем – учебных, 

личностных и коммуникативных 

с подростками: активное участие в 

работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников  

Учитель-логопед: 

реализует консультативное 

направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, 

педагогами, со школьной администрацией 

(по запросу); информирует их об основных 

направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике 

речевого развития школьников, их 

затруднениях и предлагает рекомендации 

по преодолению речевых недостатков. 

С педагогами: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи 

учеников класса, их коммуникации, в том 

числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности 

и целесообразности использования методов 

и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при 

необходимости). 

С администрацией: 

Консультативная работа проводится 



 

при возникающих вопросах теоретического 

и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с 

ОВЗ и трудностями в освоении . в освоении 

основной общеобразовательной программы, 

развитии и социальной адаптации. 

Информационно-просветительское направление работы 

Способствует расширению 

представлений всех участников 

образовательных отношений о 

возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций 

Данное направление специалисты 

реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических 

советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических 

тренингов (педагог-психолог) и лекций 

(учитель-логопед, социальный педагог). 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Программа коррекционной работы реализуется ГБОУ НСО «СКК» как совместно с 

другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов).  

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Для реализации программы коррекционной работы с целью обеспечения комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в ГБОУ НСО «СКК» работают социально-



 

психологическая и медицинская службы, организовано взаимодействие между классными 

руководителями, воспитателями и учителями-предметниками. Координация деятельности 

всех специалистов и служб осуществляется ППк и Советом профилактики образовательной 

организации. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами ГБОУ НСО «СКК» (педагогом-

психологом, медицинскими работниками, социальным педагогом, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами, а также уставом Учреждения; 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. Тесное взаимодействие 

специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся в ГБОУ НСО «СКК 

Специалисты Содержание деятельности 

Медицинская служба Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

особыми образовательными потребностями  

Социальный педагог Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, направленное на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Участвует в  

проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Взаимодействует со специалистами ГБОУ НСО 

«СКК», с педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинской службой, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Педагог-психолог Психологическое сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе занятия по 

комплексному изучению и развитию личности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. Психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Основные направления деятельности:  



 

 проведение психодиагностики;  

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

обучающихся;  

 совершенствование навыков социализации и расширение 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом);  

 разработка и осуществление развивающих программ; 

 психологическая профилактика, направленная на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся; 

 консультативная работа с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся; 

 информационно-просветительская работу с родителями и 

педагогами. 

Психолого-

педагогический 

консилиум ГБОУ НСО 

«СКК» (ППк) 

Цель деятельности – уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению 

и воспитанию; в составлении в случае необходимости 

индивидуальной программы обучения; в выборе специальных 

приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала. Специалисты консилиума 

следят за динамикой продвижения школьников в рамках 

освоения основной программы обучения и своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: педагог-психолог, учитель-логопед, 

педагоги и представитель администрации ГБОУ НСО «СКК». 

Родители в письменном виде уведомляются о проведении ППк. 

.  

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СПО. Планируемые результаты коррекционной работы 

имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 



 

программами развития детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

детей с ОВЗ и инвалидов. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных 

и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 



 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления;  

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

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

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 



 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план 

Учебный план ГБОУ НСО «СКК» отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а 

также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план утвержден в составе ООП СОО на Педагогическом совете, носит 

нормативный характер, отражает целостность образовательного процесса ГБОУ НСО «СКК» 

и его специфику, разработан на два года обучения (10-11 классы) и ориентирован на 

освоение обучающимися образовательных программ среднего общего образования. 

2. Нормативная база разработки учебного плана.  



 

Учебный план ГБОУ НСО «СКК», реализующий основную общеобразовательную 

программу среднего общего образования, сформирован в соответствии с требованиями,  

изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования); 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

 Устава ГБОУ НСО «СКК».  

В соответствии с пунктом 27.20 приказа Минпросвещения России от 23 ноября 

2022 г. N 1014 "Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования" образовательная организация до 1 сентября 2025 г. может 

реализовывать учебный план соответствующего профиля обучения для обучающихся, 

принятых на обучение на уровень среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (в редакции приказа Минпросвещения России от 11 

декабря 2020 г. N 712). 

3. Режим реализации учебного плана. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

 Учебный план предусматривает рациональный баланс между обязательной  частью и  

частью, формируемой  участниками  образовательных  отношений  (ФГОС  –  60%  на  40%). 

Учебный план ГБОУ НСО «СКК» является частью образовательной программы среднего 

общего образования и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 



 

образовательных программ среднего общего образования на основе различных сочетаний 

базовых и профильных предметов для X-XI классов. Количество учебных занятий за 2 года 

на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

XI классы –34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период в XI классах). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы может осуществляться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год условно делится на полугодия (X-XI классы), являющимися периодами, 

по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21и составляет: 

Классы 10 11 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, часы 37 37 

Продолжительность учебной недели в 10-11 классы -  6-дневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся X- XI классов не более 7 уроков. Обучение осуществляется в 

одну смену. 

Продолжительность уроков в Х – XI классах составляет 45 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 

20 минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в Х-XI классах – 3,5 часа. 

4. Деление на группы. 



 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ НСО «СКК» осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости класса 20 и более человек при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку», «Информатике». Возможно деление классов на 2 группы при 

реализации элективных курсов. 

5. Учебники и учебные пособия 

Для реализации учебного плана используются учебники, допущенные к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, приказом Минпросвещения от 21.09.2022 № 858.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

7. Особенности учебного плана 

Учебный план ориентирован на то, чтобы каждый ученик независимо от профиля 

обучения получил базовое образование. ГБОУ НСО «СКК» тем самым обеспечивает 

выпускникам возможность изменения ими своей профессиональной ориентации.  

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11(12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС, изучаемых на базовом или углубленном уровнях. Общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык» (базовый 

или углубленный уровень), Родной язык (русский) (базовый уровень), «Литература» 

(базовый уровень) «Иностранный язык» (базовый уровень), «Математика» (базовый 

уровень), «История» (базовый уровень), «Физическая культура» (базовый уровень), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). При изучении иностранного языка 

ведется преподавание предмета «Английский язык». Учебный предмет «Астрономия» 

вводится в XI классах как отдельный обязательный учебный предмет, направленный на 

изучение достижений современной науки и техники. формирование основ знаний о методах 

и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне. На 

уровне образовательной организации обязательным для изучения в классах, обучающихся в 

соответствии с ФГОС СОО, являются также предметы «Обществознание», «Право». 



 

В соответствии с ФГОС СОО в X-XI классах изучается единый учебный предмет 

«Математика» (базовый уровень), включающий содержательные линии «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». ГБОУ НСО «СКК» выбрал смешанную модель 

реализации содержательных линий в рамках единого учебного предмета «Математика». 

В условиях перехода на ФОП СОО не в первый год изучения предмета (курса) 

предусмотрен особый порядок учебного планирования (переходный период). В связи с этим 

новый учебный курс «Вероятность и статистика» будет изучаться в следующем порядке: 

добавлен 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Смешанная модель предполагает параллельное изучение двух содержательных линий 

в рамках одного курса, для которого составляется одна рабочая программа. Единый учебный 

предмет «Математика» реализуется с сохранением организационной структуры 

преподавания по содержательным линиям (уроки по алгебре и началам математического 

анализа и геометрии ведутся подряд в соответствии с расписанием учебных занятий: 3 часа 

алгебры и начал математического анализа и 2 часа геометрии в неделю, и также 

записываются в классный журнал на одну страницу единого учебного предмета). В процессе 

промежуточной аттестации за год по этому предмету выставляется одна отметка. 

В целях создания условий для расширения образовательных возможностей 

обучающихся в границах максимальной нагрузки увеличено время на изучение предметов 

«Русский язык» и «Математика» на базовом уровне на 1 час в неделю (36 часов год) в 10  

классе и  на 1 час в неделю (33 часа год) в 11 классе; 

Увеличение числа часов на изучение отдельных предметов связано с трудностью предметов 

и необходимостью качественного освоения программ. Увеличение количества часов по 

русскому языку преследует цель качественного формирования лингвистической, языковой и 

коммуникативной компетенции, осознания учащимися красоты и выразительности родной 

речи. Кроме того, русский язык и математика входят в число обязательных предметов для 

итоговой аттестации выпускников. 

Механизм формирования Учебного плана СОО ФГОС ГБОУ НСО «СКК» 

обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению возможности 

изучения родного языка на основе выбора обучающимися и их родителями (законными 

представителями) русского языка как родного языка, что зафиксировано в заявлениях 

учащихся. 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со 

спецификой и возможностями ГБОУ НСО «СКК», элективные курсы в соответствии со 

спецификой выбранного профиля. Учебные предметы и курсы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений для всех обучающихся являются обязательными, 

недельная нагрузка не превышает суммарно с предметами  обязательной части 37 часов. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством 

учителя (руководителя проекта) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 



 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественной, 

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение 10 класса (2 

часа в неделю). 

Особенности учебного плана 11А класса 

Учитывая интересы и потребности учащихся, реализуя запросы родителей и социума 

в старшей школе ГБОУ НСО «СКК» открыт 10А класс универсального профиля с двумя 

профильными группами: 

 1 группа с углубленным изучением учебного предмета «Право» (ориентация 

дальнейшего обучения в общеобразовательных организациях 

профессионального и высшего образования, осуществляющих подготовку 

высококвалифицированных кадров для следственных органов и организаций 

Следственного комитета РФ, других правоохранительных органов Российской 

Федерации). 

 2 группа с изучение всех учебных предметов на базовом уровне (ориентация для 

дальнейшего обучения в общеобразовательных организациях 

профессионального и высшего образования, осуществляющих подготовку 

высококвалифицированных кадров для государственной службы на военном и 

гражданском поприще.  

 

Перечень курсов по выбору, реализуемых в образовательном учреждении в 2023-2024 

учебном году в 11А классе универсального профиля 

(1 группа): 

Комплексный анализ текста ЭК 1(34) 

Введение в профессию: следственное 

дело ЭК 1(34) 

Финансовая грамотность.  
ЭК 1 (34) 

Экономика ЭК 1(33) 

Основы военной подготовки ЭК 1 (34) 

Вероятность и статистика ЭК 1 (34) 

Ключевые вопросы истории России в 20-

21 веке 
ЭК 1 (34) 

Практикум по обществознанию ЭК 1 (34) 

Социальная психология ЭК 1 (34) 

 

 

Перечень курсов по выбору, реализуемых в образовательном учреждении в 2023-2024 

учебном году в 11 «А» классе универсального профиля 

(2 группа) 



 

Комплексный анализ текста ЭК 1(34) 

Технология профессиональной карьеры 
ЭК 1(34) 

Финансовая грамотность.  
ЭК 1 (34) 

Экономика ЭК 1(33) 

Основы военной подготовки ЭК 1 (34) 

Вероятность и статистика ЭК 1 (34) 

Ключевые вопросы истории России в 20-

21 веке 
ЭК 1 (34) 

Практикум по обществознанию ЭК 1 (34) 

Социальная психология ЭК 1 (34) 

Математический практикум ЭК 1 (34) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ НСО «СКК», 

сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком ООП ООО ГБОУ НСО «СКК». В «ГБОУ НСО «СКК» определены следующие 

формы промежуточной аттестации: комплексная работа, годовая контрольная работа, 

контрольный тест, экспертная защита проекта, учет, зачет и др. 

В соответствии с принятой в ГБОУ НСО «СКК»» моделью, промежуточная 

аттестация – это ежегодное установление уровня достижения планируемых результатов 

учебных предметов (курсов), предусмотренных в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования. Результаты промежуточной аттестации 

являются основанием для принятия решения о переводе учащихся в следующий класс (10), 

либо о допуске к государственной итоговой аттестации (11 класс). 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11-х классов осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 (в редакции от 09.01.2017 года № 6). 

Учебный план ГБОУ НСО «СКК» обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации.  

Анкетирование, проведенное среди родителей и учащихся, показало, что все (100%) 

родители считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык. 

 



 

Учебный план среднего общего образования, для классов, начавших обучение в 2022-

2023 учебном году 

(недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов в неделю 

ВСЕГО 

гр 1 

ВСЕГО 

гр 2 

ФГОС 2012 

ФГОС 2012  

(в соотв.с 

ФОП) 

2022-2023 2023-2024 

10А 10Б 11А 1 
11А 

2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 2 4 

Литература  Б 3 3 3 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 
Б 1 1   1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ) 
Б 3 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 5 5 5 10 

Информатика Б 1 1 1 2 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 2 4 

Обществознани

е  
Б 2 2 2 4 

Право 
У 2   2   4 0 

Б   1     0 1 

Естественные 

науки 

Астрономия Б     1 1 

Биология Б 1 1 1 2 

Физика  Б 2 2 2 4 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 
Б 3 3 3 6 

ОБЖ Б 1 1 1 2 

  ИТОГО   28 27 28 26 56 53 

Индивидуальный проект   2 2   2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений ВСЕГО ВСЕГО 

Дополнительные 

учебные 

предметы и 

курсы по выбору 

Основы 

экологии 
Б 1 1   1 

Химия Б   1   1 0 2 

Введение в 

профессию: 

следственное 

дело 

ЭК 1   1   2 0 

Основы 

военной 

подготовки 

ЭК 1 1 1 2 

Технология 

профессиональ

ной карьеры 

ЭК   1   1 0 2 

Финансовая 

грамотность 
ЭК 1 1 1 2 

История в 

лицах 
ЭК 1       1 0 



 

Ключевые 

вопросы 

истории 

России ХX - 

ХХI вв 

ЭК     1 1 

Комплексный 

анализ текста 
ЭК     1 1 

Математически

й практикум 
ЭК   1   1 0 2 

Экономика ЭК     1 1 

Вероятность и 

статистика 
ЭК     1 1 

Практикум по 

обществознани

ю 

ЭК 1 1 1 2 

Социальная 

психология 
ЭК   1 1 

Теория и 

практика 

написания 

сочинений 

ЭК 1 1   1 

ИТОГО: часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  7 8 9 11 16 19 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
  37 37 37 37 74 74 

 

 

Учебный план среднего общего образования, для классов, начавших обучение в 2022-

2023 учебном году 

(годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уро

вень 

изуч

ения 

Количество часов в неделю 

ВСЕГО 

гр 1 

ВСЕГО 

гр 2 

ФГОС 2012 

ФГОС 2012  

(в соотв.с 

ФОП) 

2022-2023 2023-2024 

10А 1 10А 2 11А 1 11А 2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 72 72 68 140 

Литература  Б 108 108 102 210 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
Б 36 36   36 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ) 
Б 108 108 102 210 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 180 180 170 350 

Информатика Б 36 36 34 70 

Общественные 

науки 

История  Б 72 72 68 140 

Обществознание  Б 72 72 68 140 

Право У 72   68   140   



 

Б   36       36 

Естественные 

науки 

Астрономия Б     34 34 

Биология Б 36 36 34 70 

Физика  Б 72 72 68 140 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 
Б 108 108 102 210 

ОБЖ Б 36 36 34 70 

  ИТОГО   1008 972 952 884 1960 1856 

Индивидуальный проект   72 72     72 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений ВСЕГО ВСЕГО 

Дополнительные 

учебные 

предметы и 

курсы по выбору 

Основы экологии Б 36 36   36 

Химия Б   36   34   70 

Введение в 

профессию: 

следственное дело 

ЭК 36   34   70   

Основы военной 

подготовки 
ЭК 36 36 34 70 

Технология 

профессиональной 

карьеры 

ЭК   36   34   70 

Финансовая 

грамотность 
ЭК 36 36 34 70 

История в лицах ЭК 36       36   

Ключевые 

вопросы истории 

России ХX - ХХI 

вв 

ЭК     34 34 

Комплексный 

анализ текста 
ЭК     34 34 

Математический 

практикум 
ЭК   36   34   70 

Экономика ЭК     34 34 

Вероятность и 

статистика 
ЭК     34 34 

Практикум по 

обществознанию 
ЭК 36 36 34 70 

Социальная 

психология 
ЭК     34 34 

Теория и практика 

написания 

сочинений 

ЭК 36 36   36 

ИТОГО: часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  252 288 306 340 558 662 

Общая годовая нагрузка   1332 1332 1258 1224 2590 2590 

 

 



 

 

III.2.  План внеурочной деятельности  

  

План внеурочной деятельности ГБОУ НСО «СКК» составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной деятельности, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

 учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 учёт кадрового потенциала ГБОУ НСО «СКК»; 

 построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения;. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации обучающийся получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется ООП (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание  и организация образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования). 

Таким образом, внеурочная деятельность опирается на содержание среднего 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребёнка. 

Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника старшей школы, сформулированных в ФГОС и в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ НСО «СКК. На уровне среднего общего образования 

внеурочная деятельность определяется следующими целями и задачами: 

ЦЕЛЬ создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, 

создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения  

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 



 

 

ЗАДАЧИ способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся 

для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования 

важных личностных качеств; 

ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 
или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам. 
 

 

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности определена базовая 

организационная модель ее реализации. 

Модель организации внеурочной деятельности ГБОУ НСО «СКК» - оптимизационная, 

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (классные руководители, учителя-предметники, воспитатели, 

педагог-организатор, психолог, заместитель директора по воспитательной работе). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в СКК, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

В рамках внеурочной деятельности в СКК реализуются программы по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное.  
 

1.Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию обучающегося, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования. 
 

Основные задачи: 



 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется занятиями в спортивных секциях, а также через 
участие в спортивно-оздоровительной деятельности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

фестивали, спортивные праздники, показательные выступления, дни здоровья, выпускаются 

газеты, деятельность освещается в школьных СМИ. Результаты - конкурсы, соревнования, 
показательные выступления и т.д. 
 

2. Духовно-нравственное направление  

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 
 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование способности к духовному развитию, реализация творческого 
потенциала в социально-ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм; 
 

 расширение и систематизация знаний о великой российской культуре; 
 

 принятие базовых общенациональных ценностей; 
 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
 

 формирование основ российской гражданской идентичности, социальных ценностей, 

социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации, правоохранительных органах; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями в решении общих проблем.  

Данное направление реализуется посредством работы Центра патриотического 

воспитания, работы библиотечного центра; через воспитательную работу классных 

руководителей, воспитателей (система тематических классных часов, направленных на 



 

духовно-нравственное развитие и воспитание и воспитательные мероприятия), участие 

обучающихся в ученическом самоуправлении (Совет кадет), участия классного коллектива в 

общешкольных и городских массовых мероприятиях. 
 

3. Общеинтеллектуальное направление 
 

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования. 
 

Основные задачи: 

 формирование навыков научно- интеллектуального труда; 
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
 формирование информационной культуры обучающихся; 

формирование опыта практической преобразовательной деятельности.  

Результаты - конкурсы, фестивали проектов, олимпиады, научно- практические 
конференции и т.д. 
 

4.Социальное направление  

Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 
уровне среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме. 
 

Основные задачи: 
 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме; 
 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 

 воспитание у обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению; 
 

 освоение разнообразных способов деятельности: трудовой, игровой, 
исследовательской;  

 развитие навыков самостоятельности, творческого подхода к решению проблемной 
ситуации.  

Данное направление реализуется в рамках системы ученического самоуправления; 

организации и проведении различных социально значимых акций; партнерства с 

общественными организациями района и города. 



 

 
По итогам работы в данном направлении проводятся КТД, акции, агитбригады, 

конкурсы, праздники, защиты проектов и т.п.  

5. Общекультурное направление 
 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 
 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания: отношения 
к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях; 
 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры; 

- формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков. 

Данное направление реализуется посредством участия обучающихся в конкурсном 

движении, проектной и исследовательской деятельности, участия обучающихся в 
интеллектуальных викторинах, конкурсах, турнирах в рамках предметных недель (декад) 

школьного и районного уровней, научно-практических конференциях, олимпиадах и пр. 
 

По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защита 

проектов, представление своего интеллектуального труда в разных формах и на различных 
уровнях: от школьного до международного. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на текущий учебный год создаёт условия 
для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 
способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 
возможностей педагогического коллектива. 

План внеурочной деятельности и программы курсов внеурочной деятельности ежегодно 
разрабатываются образовательной организацией и является приложением к данной 
образовательной программе.  
 

Реализация внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 
внеурочной деятельности. 
 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются образовательной 
организацией самостоятельно на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 
 
 

Рабочие программы внеурочной деятельности содержат: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты внеурочной деятельности; 



 

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и 

видов деятельности; 

- тематическое планирование; 

- учебно-методическое и материально- техническое обеспечение. 
 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 
Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования - до 700 часов за два года обучения. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой с 

учетом запросов семей, интересов обучающихся и возможностей ГБОУ НСО «СКК» Время, 
отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в неделю на 
обучающегося. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе 

переработки примерных образовательных программ. Программы внеурочной деятельности 
согласовываются на методических объединениях, рассматриваются на Педагогическом 

совете ГБОУ НСО «СКК». Программа утверждается в рамках основной образовательной 
программы директором.  

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 
имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации.  

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются формы, 
носящие исследовательский, творческий характер. 
 

Формы организации внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; 
обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся. В ГБОУ НСО «СКК» используются следующие формы: 
 

- проектная и исследовательская деятельность; 

- экскурсии; 

- походы; 

- деловые игры; 

- викторины, конкурсы; 

- беседы; 

- праздники; 

- спортивные секции; 

- конференции; 

- круглые столы; 

- предметные недели (декады); 

- олимпиады; 

- военно- патриотические объединения; 



 

- соревнования, спортивные праздники; 

- общественно полезные практики; 
- тренинги;  

- другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений.  

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются следующие виды 
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС: 
 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно- ценностное общение; 

4) художественное творчество; 

5) социальное творчество; 

6) физкультурно- спортивная и оздоровительная деятельность; 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Результаты внеурочной деятельности 
 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 
основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 
программе и должны соответствовать планируемым результатам освоения основной 
общеобразовательной программы.  
 

Мониторинг достижений обучающихся во внеурочной деятельности 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности будет 
осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 
обучающихся, педагогов, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям:  
-     рост социальной активности обучающихся;  
-     рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 
(уровень воспитанности);  

-    удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью СКК. 

Объекты мониторинга: 
1.Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  



 

2.Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование  обучающихся  и  родителей  по  итогам  года  с  целью  выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.Анкетирование обучающихся и родителей в рамках внутришкольного контроля.  
5.Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

СКК, так и вне СКК;  
6.Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7.Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 
различного уровня. \ 

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 
обучающихся ГБОУ НСО «СКК»» используется также психолого-педагогический 

инструментарий и портфолио (портфель личных достижений). Организованная работа с 
портфолио позволяет решать задачи воспитания и развития индивидуальных творческих 

способностей, ведет к повышению самооценки и максимальному раскрытию 
индивидуальных возможностей каждого обучающегося. 
 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 
класса осуществляется классным руководителем и воспитателем. Учет занятий внеурочной 

деятельности осуществляется педагогическими работниками в журналах учета внеурочной 
деятельности. Воспитатель осуществляет учет занятости обучающихся во внеурочной 
деятельности в других организациях, в том числе если обучающийся посещал занятия, 
организованные с применением технологий дистанционного обучения. 

Ожидаемые результаты 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 
уважительного отношения к родному дому, к СКК, городу; воспитание у детей 
толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности 

и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 
самоопределению; реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 
них принимаемой обществом системы ценностей. 
 
 

Кадровое обеспечение внеурочной деятельности: 
 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники, 
соответствующие общим требованиям: учителя-предметники, педагоги дополнительного 
образования, классные руководители, воспитатели, педагог- организатор, педагог-психолог и 
т.д. 
 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации внеурочной деятельности в СКК имеются следующие условия: 

 оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой; 
 оснащение читального зала библиотеки; 
 оснащение видеопроекционной аппаратурой; 



 

 оснащение спортивных залов инвентарем; 
 оборудование рабочего места педагогов.  

Финансовое обеспечение внеурочной деятельности: 

Финансовое   обеспечение   реализации   рабочих   программ   внеурочной   
деятельности осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных 
программ за счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) в рамках нормативов расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ, определяемых субъектом РФ. 

План внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов,  

начавших обучение в 2022-2023 учебном году  

         

Направлен

ия 

развития  

личности 

Название курса 

Форма 

организац

ии 

Количество часов в 

неделю ВСЕГО 

группа 

1 

ВСЕГО 

группа 

2 

2022-2023 2023-2024 

10А 

1 

10А 

2 

11А 

1 

11А 

2 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Экологические, 

спортивные, 

оздоровительные акции, 

соревнования, походы, 

тематические классные 

часы, занятия по ПДД, 

проектная деятельность, 

сдача норм ГТО 

  0,5 0,5 1 1 

Военное дело 
объединен

ие 
1 1 2 2 

Общеинтелл

ектуальное 

Олимпиады, НПК, 

интеллектуальные игры, 

викторины, Дни науки, 

предметные  и 

метапредметные 

декады,  

исследовательские 

проекты, фестивали 

проектов 

  2 1 3 3 

Информационная 

безопасность 
практикум 1   1 1 

Практикум по русскому 

языку практикум 
  1 1 1 

Человек в современном 

обществе 
практикум   1 1 1 

«Открытая лекция»   0,25   0,25 0,25 

Общекульту

рное 

Кружковые занятия, 

досугово-

развлекательные акции 

(концерты, фестивали, 

выставки), культпоходы 

в кино, театры, 

библиотечные уроки, 

музейное дело, 

творческие проекты  

  1 1 2 2 



 

Духовно-

нравственно

е 

Циклы тематических 

классных часов, 

выставки, экскурсии в 

исторические, 

краеведческие музеи. 

Государственные и 

народные праздники, 

фестивали, акции и 

проектная деятельность, 

музейные уроки 

  1 1 2 2 

Разговоры о важном 
классный 

час 
1 1 2 2 

Клубное объединение 

«Киноклуб» 
  0,25   0,25 0,25 

Социальное 

Ученическое 

самоуправление, 

тематические классные 

часы, 

трудовые акции и 

десанты, социальные 

акции, социальные 

акции по БДД,  

экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями 

разных профессий, 

проектная деятельность, 

«Билет в будущее» 

  1 1 2 2 

Россия - мои горизонты беседа   1 1 1 

Практикум 

«Следственное дело» 
практикум 0,5   0,5   1 0 

Практикум «На страже 

правопорядка» 
практикум   0,5   0,5 0 1 

  ИТОГО   9,5 9,5 10 10 19,5 19,5 

 

 

 

Направле

ния 

развития  

личности 

Название курса 

Форма 

организа

ции 

Количество часов в год 
ВСЕГО 

группа 

1 

ВСЕГ

О 

групп

а 2 

2022-2023 2023-2024 

10А 1 
10А 

2 
11А 1 

11А 

2 

Спортивно

-

оздоровит

ельное 

Экологические, 

спортивные, 

оздоровительные акции, 

соревнования, походы, 

тематические классные 

часы, занятия по ПДД, 

проектная деятельность, 

сдача норм ГТО 

  18 17 35 35 

Военное дело 
объедине

ние 
36 34 70 70 



 

Общеинте

ллектуаль

ное 

Олимпиады, НПК, 

интеллектуальные игры, 

викторины, Дни науки, 

предметные  и 

метапредметные 

декады,  

исследовательские 

проекты, фестивали 

проектов 

  72 34 106 106 

Информационная 

безопасность 

практику

м 
36   36 36 

Практикум по русскому 

языку 

практику

м 
  34 34 34 

Человек в современном 

обществе 

практику

м 
  34 34 34 

«Открытая лекция»   9   9 9 

Общекуль

турное 

Кружковые занятия, 

досугово-

развлекательные акции 

(концерты, фестивали, 

выставки), культпоходы 

в кино, театры, 

библиотечные уроки, 

музейное дело, 

творческие проекты  

  36 34 70 70 

  

Циклы тематических 

классных часов, 

выставки, экскурсии в 

исторические, 

краеведческие музеи. 

Государственные и 

народные праздники, 

фестивали, акции и 

проектная деятельность, 

музейные уроки 

  36 34 70 70 

Духовно-

нравствен

ное 

Разговоры о важном 
классный 

час 
36 34 70 70 

Клубное объединение 

«Киноклуб» 
  9   9 9 

Социально

е 

Ученическое 

самоуправление, 

тематические классные 

часы, 

трудовые акции и 

десанты, социальные 

акции, социальные 

акции по БДД,  

экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями 

разных профессий, 

проектная деятельность, 

«Билет в будущее» 

  36 34 70 70 

Россия - мои горизонты беседа     34 34 34 



 

Практикум 

«Следственное дело» 

практику

м 
18   16   34   

Практикум «На страже 

правопорядка» 

практику

м 
  18   16   34 

  ИТОГО   342 342 339 339 681 681 

 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Укомплектованность 

общеобразовательной 

организации 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Обеспеченность 

педагогическими, руководящими 

и иными работниками 

общеобразовательной 

организации 

Информационная 

справка 

Уровень квалификации 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации 

соответствие уровня 

квалификации педагогических, 

руководящих и иных работников 

общеобразовательной 

организации требованиям ЕКС 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих и 

требований профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего 

среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)» 

информационная 

справка о кадровом 

обеспечении реализации 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

разработка должностных 

инструкций, содержащих 

конкретный перечень 

должностных обязанностей 

педагогических, руководящих и 

иных работников, с учѐтом 

особенностей организации труда 

и управления, а также прав, 

ответственности и 

компетентности работников 

общеобразовательной 

должностные 

инструкции, 

содержащих конкретный 

перечень должностных 

обязанностей 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации 



 

организации на основе 

требований нормативных 

документов 

Непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Обеспеченность ОО 

педагогическими и 

руководящими работниками, 

освоившими дополнительные 

профессиональные программы 

по профилю педагогической 

деятельности 

Документы об освоении 

профессиональных 

программ по профилю 

педагогической 

деятельности не реже 

чем раз в 3 года 

 
Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ НСО «СКК»  укомплектован необходимыми педагогическими и административными 

кадрами, имеющими соответствующую квалификацию для решения задач, определенных 
настоящей программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Характеристика педагогического коллектива (сентябрь, 2023) 

 

№  

п/п  

Показатель  Количество 

(чел.)  

Доля от общего 

числа 

преподавательск

ого состава (%)  

1  Всего преподавателей  101 100 

2  Имеют высшее образование  88 87 

3  Имеют среднее профессиональное образование  13 13 

4  Высшая категория  39 39 

5  Первая категория  32 32 

6  Имеют соответствие занимаемой должности  3 3 

7  Не имеют категории  27 27 

8 Почётный работник общего образования РФ 4 4 

9 Отличник Народного просвещения 2 2 

10 Заслуженный учитель РФ 1 1 

11 Медаль-орден «За заслуги перед Отечеством» II, III 

степени 

1 1 

12 Имеют Грамоту Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

6 6 

13 Грамота и Благодарность Губернатора НСО 3 3 

14 Имеют Грамоту Министерства образования и 

науки Новосибирской области  

1 1 

15 Имеют Благодарность Министерства образования и 

науки Новосибирской области 

1 1 

16 Грамоты мэрии города Новосибирска 4 4 

17  Педагогический стаж до 5 лет  9 9 

 5-10 13 13 

 10-20 21 21 

 20-30 30 30 

 30-40 19 19 

 40-50 9 9 

 



 

В ГБОУ НСО «СКК», реализующей основную образовательную программу, 

создаются условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий;  

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников ГБОУ 

НСО «СКК», служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» и 

профессиональные стандарты.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работни

ков 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Руководитель 

ОО 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях более 

25 лет 



 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

Заместитель 

руководителя 

координирует 

работу учителей, 

разработку 

учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

4 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях более 

5 лет 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

26 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 



 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ  

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование 

Тьютор 

(воспитатель) 

организует 

процесс 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

по 

 

выявлению, 

формированию и 

 

развитию их 

познавательных 

 

интересов 

 

4 высшее 

профессиональное 

образование по 

 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

 

педагогика» и стаж 

педагогической работы 

 

не менее 2 лет. 

 

 

Педагог-

организатор 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  



 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

работы 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» 

Педагог-

психолог  

осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»  



 

работы  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность  

4 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы  

Преподавател

ь- организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики курса 

ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

высшее 

профессиональное 

образование  



 

учебные, в том 

числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и 

средства 

обучения  

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет  

Педагог-

библиотекарь  

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности  

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно - 

информационная 

деятельность»  

Диспетчер 

образовательн

ого 

учреждения  

участвует в 

составлении 

расписания 

занятий и 

осуществлении 

оперативного 

регулирования 

организации 

образовательного 

процесса  

1 среднее 

профессиональное 

образование в области 

организации труда без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов с целью коррекции их деятельности, а также 



 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Основанием для осуществления 

данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели качества обучения и 

воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных компетентностях. 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается в соответствии 

с «Критериями и показателями эффективности деятельности педагогических работников 

ГБОУ НСО «СКК», разработанными образовательной организацией на основе планируемых 

результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы 

образовательной организации. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и результативность их участия 

во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

и здоровьесберегающих; 

– участие в методической и научной работе; 

– распространение передового педагогического опыта; 

– повышение уровня профессионального мастерства; 

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

– руководство проектной деятельностью обучающихся; 

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой 

соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по 

соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации 

 

Квалификация педагогических работников отражает: 



 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС 

СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 



 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций».  

План-график повышения квалификации работников, включающий различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, представлен в 

приложении к данной образовательной программе. 

Повышение квалификации педагоги планируют осуществлять в различных формах: 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 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. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

методологической культуры, использования ими современных педагогических технологий; 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО . 



 

Успешная организация методической работы – одно из важных направлений в развитии 

и функционировании каждого образовательного учреждения. 

Научно- методическая работа в СКК строится на принципах: 

 системно- деятельностного подхода к содержанию, формам и организации 

методической работы; 

 гуманистической направленности содержания и форм методической работы; 

 личностно ориентированного и мотивационно- психологического подходов к 

методической деятельности для педагогов; 

 делегирования профессиональных полномочий и опережающего стимулирования. 

Содержание методической работы включает в себя следующее: 

- изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов 

новаторов и творчески работающих педагогов; 

- изучение нормативных документов руководящих органов образования;  

- знакомство с научными открытиями, предложениями в области учебной и научно- 

методической работы; 

-изучение психолого- педагогической литературы по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся, а также по проблемам управления образовательным процессом; 

- изучение передового опыта работы коллег в школе, городе, стране; 

- работа над единой методической темой; 

- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового и управленческого опыта в 

различных формах; 

- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через 

механизм аттестации; 

- разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания; 

- разработка системы мониторинга образовательного процесса в СКК через внедрение 

тестовой, диагностической базы; 

- просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов; 

- система демонстрации результатов труда педагогических работников. 

Продуманная и планомерная методическая работа, направленная на повышение 

профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС СОО, 

осуществляется через систему таких мероприятий, как: 

- заседания предметных МО; 

- тематические педагогические советы; 

- заседания методического совета СКК; 

- практико-ориентированные, проблемные и обучающие семинары; 

- тренинги; 

- кадетские, муниципальные и региональные мастер- классы и круглые столы; 



 

- «открытые» учебные и внеклассные занятия; 

- конкурсы педагогического мастерства, инновационных форм учебных занятий. 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 

в урочной, так и во внеурочной работе происходит за счет сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего 

общего образования применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, 

проектно-исследовательская деятельность, ролевые и профориентационные игры, дискуссии, 

тренинги, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей высокомотивированных и одаренных обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется характер мотивации, при 

построении индивидуальной траектории развития учитывается профессионально-

ориентированный характер обучения.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, проектировании жизненного пути, а также определения 

индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного 

рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, родительские клубы, индивидуальные консультации. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также 

в дистанционной форме через Интернет.  



 

Работа с педагогами и специалистами происходит через консультации, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, посещение уроков и внеурочных мероприятий с 

последующей рефлексией.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, профоориентационных играх, консультациях, дистанционно.  

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 профилактика суицидального, девиантного и аддиктивного поведения среди 

обучающихся; 

 развитие и поддержка индивидуального развития каждого ученика через определение 

и реализацию задач развития, отслеживание динамики их развития; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 раскрытие индивидуальных психологических ресурсов обучающихся в развитии и 

реализации одаренности и таланта; 

 поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 содействие освоению обучающимися различных видов социального взаимодействия и 

формированию специальных навыков, в том числе для успешного участия в 

интеллектуальных состязаниях, психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения и перед сдачей ЕГЭ; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации специалистов сопровождения, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, сайт ГБОУ НСО «СКК». 

Важной составляющей деятельности ГБОУ НСО «СКК» является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 



 

психологической компетентности, в том числе в работе с одаренными детьми, создания 

комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с высокомотивированными, 

способными и одаренными обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. Значительное место в психолого-

педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, в процессе 

которой педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение личностных особенностей обучающегося 

(когнитивной, регулятивной, эмоциональной и коммуникативной сферы), которая 

проводиться на этапе перехода обучающегося на уровень среднего общего образования и 

в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом-

психологом с учетом результатов диагностики и специфики обучения в профильных 

классах; консультирование обучающихся (помощь в решении проблем, постановке задач 

развития и обучения). 

-  профилактика с обучающимися с целью формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 

- выявление обучающихся имеющих «зоны риска» психического развития (методом 

мониторинга), сопровождение одаренных обучающихся и организация индивидуальной  и 



 

групповой коррекционно-развивающей работы осуществляется в течение всего учебного 

года. 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

 исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 



 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность.  

 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

 требований ФГОС СОО; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 

2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 



 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 

регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2010, № 36); 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в 

части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

 иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

 обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 

включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей; 

 учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 



 

внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

 обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание ГБОУ НСО «СКК», набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В ГБОУ НСО «СКК» выделены и оборудованы помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. 

В образовательной организации предусмотрены: 

– учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 



 

– помещения для занятий техническим творчеством, музыкой и изобразительным 

искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся; 

– информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа, 

оборудованный читальным залом и книгохранилищами, медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал для проведения информационно- методических, 

учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивные и хореографические залы; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с набором оборудованных зон; 

– комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов; 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления 

и экологической культуры; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 



 

 исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

 доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного 

телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с 
Автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических 

работников 

Русский язык–4каб.; 199 кв.м 
Математика -5 каб.; 251,7 кв.м 

Биология -1 каб.;48,5 

Физика– 1 каб.; 66,1 

ОБЖ-2 каб.;97,5 

Информатика -2 каб.;86,8 кв.м 

Ин. язык– 3 каб.;164,3 кв.м 

Кабинеты нач. школы–12каб.;654,5 

кв.м 

Кабинет химии-1 каб.;72 кв.м 

История -2 каб.;191,9 кв.м 



 

География - 1 каб.; 48,3 кв.м 
Технология (дев.) - 2 каб.; 67,9 кв.м 
технология (мал.) - 1 каб.; 48,9 
Музыки-1 каб , 50 кв.м 
ИЗО-2 каб., 67,1 кв.м 
Всего - 41 

2 Помещения для занятий учебно- 
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

Музей СКК – 49,2 кв.м. 
Центр патриотического воспитания-7 
каб , 171 кв.м 
Лаборантская химии – 16,8 кв.м. 
Лаборантская физики –15,4 кв.м. 
Лаборантские КВО– 16,8 кв.м. 
Лаборантская информатики- 11,7 кв.м. 

3 Помещения (кабинеты, мастерские, 
студии) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным 
искусством 

Кабинет ВДП-1 каб.; 32,3 кв.м 
Кабинет турцентра-1 каб.,38,3 кв.м 
Оркестр–1каб.; 32,8 кв.м 
Хор - 1 каб.; – 32,8 кв.м 
Кабинет ДПИ-32,8 кв.м 
Кабинет шахматы-32,4 кв.м 
Кабинет ПДО-32,9 кв.м 
Театральная студия-3 каб.,141,2 кв.м 
 
 
 

4 Информационно-библиотечные центры с 
рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой 

Библиотека – 100 кв.м. 
книгохранилище -22,2 кв.м. 
читальный зал – 40 кв.м. 

5 Актовые и хореографические залы Актовый зал -176,1 кв.м. 

6 Спортивные комплексы, залы, бассейны, 
стадионы, спортивные площадки, тиры, 
оснащѐнные игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарѐм 

Большой/спорт.зал – 209,7 кв.м. 
Зал атлетической гимнастики-240,2 
кв.м 
Спортивный зал-85,6 кв.м 
Зал борьбы-184,6 кв.м 
Малый/спорт.зал – 99,9 кв.м.  
Танцевальный зал-79 
Души  - 32,7 кв.м. 
Раздевалки (спорт.зал,) -40,4 кв.м. 

7 Помещения для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков 

Столовая: 
обеденный зал большой -314,4 кв.м. 
обеденный зал малый-172,4  кв.м 
 буфет 
кухня – 33,3 кв.м.  
моечная – 66 кв.м.  
раздаточная-51,9 кв.м 
производственные цеха-142,3 кв.м 
холодильная камера – 13,8 кв.м. 
 кладовые, подсобные 53,5 кв.м 



 

8 Помещения для медицинского персонала - медицинский кабинет-2- 46,9 кв.м. 
- процедурный кабинет 31,8 кв.м. 
-прививочный кабинет-16,2 кв.м 
-стоматологический кабинет-15,3 кв.м 
-изолятор-62,6 кв.м 

9 Административные и иные помещения, 
оснащѐнные необходимым 
оборудованием, в том числе 

Кабинет директора – 32,1 кв.м. 
Приемная –   29 кв.м.  
Центр правового консультирования-
12,4 кв.м 
Методический кабинет-51,4 кв.м 
Учительская –2 каб , 50,6 кв.м.  
Офицерская-4 каб., 132,9 кв.м 
Администр.кабинеты 
зам.дир.по АХР –1каб.;12,7 кв.м. 
Зам.дир по УР, начальник УО – 2каб.; 
30,6 кв.м. НМР – 1каб.; – 10,3кв.м. 
Отдел кадров- 56 кв.м 
Зам.дир по ВР – 1каб.; 32,8 кв.м. 
Кабинет начальника КВО- 2 каб , 30,6 
Кабинет диспетчера 1 каб.-11,1 кв.м 
Кабинеты – классные комнаты АБД-7 
каб , 282,2 кв.м 
Кабинет коменданта -2 каб, 32 кв.м 
 
 10 Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 
Кабинет психолога – 11,6 кв.м 
Кабинет социального педагог а– 
1каб.; – 
15,7кв.м. 
Кабинет логопеда – 1каб.; 33 кв.м. 

11 Гардеробы, санузлы, места личной 
гигиены 

Туалетные комнаты – 14; 150 кв.м. 
Гардероб – 6; 310 кв.м. 

12 Участок (территория) с необходимым 
набором оснащѐнных зон 

Стадион 
Футбольная площадка -1 
Хоккейная площадка-1 
 

  Полоса препятствия-1 

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) ГБОУ НСО «СКК» 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 



 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Созданная в СКК ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность СКК (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт ГБОУ НСО «СКК», на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально- 

техническом обеспечении образовательной деятельности, а также и ГИС «Электронная 

школа», обеспечивающая учет образовательных результатов учащихся и информирование о 

них самих учащихся и их родителей. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие ГБОУ НСО «СКК» с другими образовательными 
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организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в ГБОУ НСО «СКК» 

созданы информационно-библиотечный центр (далее-ИБЦ), цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

основную образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно- библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, ГБОУ НСО «СКК» 

обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 
Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

 
 

№ Наименование 
ресурса 

Кол-во 

1 Компьютеры 61 

 В кабинетах информатики 18 

 В предметных кабинетах 41 

 В библиотеке 2 

2 Принтеры и МФУ 29 

3 Мультимедийные проекторы 31 

4 Интерактивные доски 21 

5 Цифровые видеокамеры, фотоаппараты 2 



 

6 Документ-камеры 11 

7 Передвижной лингафонный кабинет 0 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Администрацией ГБОУ НСО «СКК» определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

       Созданные в СКК условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности СКК, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в СКК условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы СКК, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 



 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП ООО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

– развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в СКК; 

– совершенствование системы стимулирования работников организации и оценки 

качества их труда; 

– совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН; 

– оснащение СКК современным оборудованием, обеспечение библиотеки учебниками 

(в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

–  развитие информационной образовательной среды; 

–  повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

– создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательной 

организации; 

– создание условий для достижения выпускниками среднего общего образования 

высокого уровня готовности в получении профессионального образования, их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

– повышение информационной открытости образования через использование 

электронных журналов и дневников, сайта СКК, личных сайтов учителей. 

Информационное сопровождение мероприятий по контролю состояния системы 

условий предусматривает освещение и публикацию материалов на сайте СКК. 

Ежегодно осуществляется самообследование деятельности образовательной 

организации, по итогам которого на сайте СКК публикуется отчет. 

 



 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Приказ   Сентябрь 2019 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО в ГБОУ НСО «СКК» 

Октябрь 2019 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

ГБОУ НСО «СКК» требованиям ФГОС СОО 

(цели образовательной деятельности, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

2019 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

ГБОУ НСО «СКК» 

Февраль-август 

2020 

5.  Утверждение ООП СОО ГБОУ НСО «СКК» Август 2020 

6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

Июнь-август 

2020 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Март 2020 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

ежегодно 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

Апрель – 

октябрь 2020 



 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Март 2020 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Июнь 2020 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2020 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Май – август 

2020 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Май 2020 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Май-август 

2020 



 

ФГОС среднего общего 

образования 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Январь 2020 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Май 2020 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте СКК информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО 

ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Май – август 

2020 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

С января 2020 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

Май 2020 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

май 2020 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

Март-май 2020 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Май 2020 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 



 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно 

 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 
в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. Поэтому контроль за состоянием 
системы условий включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 
самообследование ГБОУ НСО «СКК»; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 
дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 
(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, 
публичный отчёт, самообследование, размещение информации на сайте ГБОУ НСО «СКК»). 

Мониторинг системы условий 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Начальник 

УМО, 

руководитель 

МО 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Наличие расписания 

учебных занятий, учебный 

план; 

состояние здоровья 

учащихся; 

 обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

Ответственны

й за 

организацию 

питания, 

медработник 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты 

Директор, 

главный 

бухгалтер 



 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

 Сайта ГБОУ НСО «СКК» 

Отчёт 1 раз в год 

 

 

 

 

 
Минимум 1 

раз 

в 2 недели 

Начальник 

УМО, 

учителя, 

Руководители 

МО 

Ответственны

й 

за сайт 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов 

и их использование всеми 

субъектами 

образовательного процесса 

Постоянно Директор, 

Заместители 

директора 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования для реализации 

ООП 

Оценка 

состояния 

учебных 

кабинетов – 

январь, 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, рабочая 

группа 

  
Оценка 

готовности 

учебных 

 

 

  кабинетов - 

август 

 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных  и 

дидактических материалов, 

включая  цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися   на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками- 

сентябрь 

Заместитель 

директора, 

учителя, 

заведующи

й ИБЦ, 

педагог- 

библиотека

рь 

Результатом реализации ООП СОО станет повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических 

опросов.  



 

Условные сокращения: 
–  ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  
– ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования  
– ПООП СОО – примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования  
– ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования  
–  ООП – основная образовательная программа 

–  УУД – универсальные учебные действия 

–  ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

–  ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

–  ПКР – программа коррекционной работы  
–  ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия 

–  ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

–   УМК – учебно-методический комплекс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


