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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года №413 с изменениями), Кон-

ституции Российской Федерации,  Конвенции ООН о правах ребенка, Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.12 г № 273-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологи-

ческих требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 г №189 (зарегистрированы в Минюсте России от 03.03.2011 г, регистрационный 

№19993). Устава МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова, Программы развития МБОУ СОШ №10 им. 

Б.Ф. Сафонова и иных нормативных документов, и локальных актов.  

ООП СОО МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова разработана также с учётом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы, особенностей школы, образовательных потреб-

ностей и запросов обучающихся и их родителей. 

В соответствии с ч. 6.1 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) содержание и планируемые результаты раз-

работанных общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ для 

11 класса должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов феде-

ральных основных общеобразовательных программ (часть 6.1 введена Федеральным законом от 

24.09.2022 № 371-ФЗ) (Приложение 3).  

ООП СОО МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова:  

 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,  

 реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом уровне. 

Учебный план школы содержит две составляющие: обязательную часть и вариативную, вклю-

чающую в том числе внеурочную деятельность.  
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Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

Деятельность педагогического коллектива школы ориентирована на практическое освоение со-

временных активных методов и технологий обучения и воспитания на основе личностно-ориенти-

рованного подхода, что соответствует требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта. 

Цель деятельности школы: всестороннее развитие личности каждого обучающегося, макси-

мальная реализация его творческих и интеллектуальных способностей.  

 

Миссия школы: выполнение социального заказа общества, родителей, направленного на фор-

мирование общечеловеческих ценностей. Главным ориентиром является максимальная реализация 

возможностей школьника, выпускника в обществе, проявляющаяся посредством становления до-

стойного гражданина Отечества, представителя национальной интеллигенции, способного к само-

развитию, самоопределению, самосовершенствованию и созиданию.  

 

В связи с этим главным и конечным результатом работы средней школы должны стать: 

1) Модель выпускника средней школы: 

Выпускник средней школы должен: 

1. Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем пред-

метам школьного учебного плана. 

2. Овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм жизни в 

обществе. 

3. Овладеть простейшими знаниями о профессиях. 

4. Проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями: 

 овладение культурой учебного труда; 

 овладение информационно-коммуникативной деятельностью; 

 овладение рефлексивной деятельностью; 

 умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, друзьями); 

 способность вести здоровый образ жизни; 

 иметь знания о себе как личности; 

 умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность; 

 проявлять активную жизненную позицию. 

2) Портрет выпускника: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского обще-

ства, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричаст-

ность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 
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 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осозна-

ющий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимо-

понимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Целями реализации ООП СОО МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова являются: 

–становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

–достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

–формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

–сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

–обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

–обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

–обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

–установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

–обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  
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–развитие государственно-общественного управления в образовании; 

–формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

–создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего 

образования 
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологи-

ческих, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного под-

хода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассмат-

ривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержа-

ния образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого 

содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педа-

гогов, учащихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства си-

стемы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, 

средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффек-

тивности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала лично-

сти. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических осо-

бенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, 

об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими 

в деятельности; 
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с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 

учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-

нентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с даль-

нейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и стано-

вятся действенными; 

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с 

появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятель-

ному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образова-

тельной траектории; 

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминоло-

гией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или 

иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопреде-

ление, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого об-

раза «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориен-

тациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста 

к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основ-

ных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноцен-

ного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не 

столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во 

взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, кото-

рый обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников образова-

тельных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая образова-

тельные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, профессио-

нальной деятельности и успешной социализации. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
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Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том 

числе ученических классов); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организаци-

онное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования канику-

лярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий 

и общих коллективных дел. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности опре-

деляется с учетом особенностей школы.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

I.2.1. Планируемые  личностные  результаты  освоения ООП 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  отражают: 

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

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

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

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

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

чать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

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

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти; 

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

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, непри-

ятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

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

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономи-

ческих процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к позна-

нию себя: 

–ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

–готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

–готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

–принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

–неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

–российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

–уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 
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–формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

–воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граждан-

скому обществу:  

–гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

–признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

–интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

–готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

–приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

–готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

–нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

–принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

–способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

–формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 



Документ подписан электронной подписью. 

14 

 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

–развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой при-

роде, художественной культуре:  

–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

–готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

–экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

–эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

–ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

–положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-эконо-

мических отношений: 

–уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

–осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

–готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

–потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

–готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академиче-

ского благополучия обучающихся: 

–физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
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включают: 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регу-

лятивные, познавательные, коммуникативные),  

 способность их использования в познавательной и социальной практике,  

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учеб-

ного сотрудничества с педагогами и сверстниками,  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории,  

 владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

отражают: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

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

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

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

ния, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

Предметные результаты  включают: 

 освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области,  

 виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразова-

нию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,  
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 формирование научного типа мышления,  

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что 

ранее делалось в структуре ООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предме-

тов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предме-

тов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему про-

фессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических зна-

ний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечи-

вать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной де-

ятельности. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО группа результатов «Вы-

пускник научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем 

в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Вы-

пускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения.  

При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может вклю-

чаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обуча-

ющимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять дина-

мику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получе-

ние компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предпо-

лагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой пред-

метной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инстру-

ментария данной предметной области; 
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– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типич-

ных связей с некоторыми другими областями знания.  

Предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит воз-

можность 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. 

 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир чело-

века, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, спо-

собности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,  

 воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государ-

ственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, ува-

жительного отношения к ним;  

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечествен-

ной и мировой культуры;  

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание ис-

торической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литератур-

ным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами уст-

ной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,  

 освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, ува-

жительного отношения к ним;  

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечествен-

ной и мировой культуры;  

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание ис-

торической преемственности поколений; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 

Русский язык 
 



Документ подписан электронной подписью. 

18 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

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

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

и второстепенной информации; 

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

нений различных жанров; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

6) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое от-

ношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

7) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозритель-

ного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, 

чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нор-

мами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в ре-

чевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтерна-

тивных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозна-

чить собственную позицию. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образо-

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

–использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

–создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 

и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

–выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

–подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

–правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

–создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
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–сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

–использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

–анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

–извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

–преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

–выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

–соблюдать культуру публичной речи; 

–соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

–оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

–использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

–анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

–комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

–отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

–использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

–иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

–выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

–дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

–проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

–сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

–владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

–создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

–соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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–соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

–соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

–осуществлять речевой самоконтроль; 

–совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

–использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

–оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Литература 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы отражают: 

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

основной и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров; 

3) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их исто-

рико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

4) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка; 

5) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

7) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухо-

зрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), го-

ворения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтерна-

тивных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозна-

чить собственную позицию. 
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В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образова-

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 



Документ подписан электронной подписью. 

22 

 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка отра-

жают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном по-

ликультурном мире; 

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

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

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

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускни-

кам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образова-

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
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 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникатив-

ных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, вклю-

ченных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного, увиденного, услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова, план, 

вопросы. 

 Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тема-

тики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя ос-

новные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное со-

держание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содер-

жание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуника-

тивной ситуации. 
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Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообра-

зовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостно-

сти (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими кон-

струкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопро-

сительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицатель-

ные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
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 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относитель-

ные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо ин-

формации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую инфор-

мацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуа-

циях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей, вопросом. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отве-

чать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 



Документ подписан электронной подписью. 

26 

 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соот-

ветствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

 Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как экви-

валент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, за-

крепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

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

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концеп-

ции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

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

История  
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории отражают: 

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

тодах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобаль-

ном мире; 

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 



Документ подписан электронной подписью. 

27 

 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлече-

нием различных источников; 

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

исторической тематике. 

 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 
 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  
 определять место и время создания исторических документов;  
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 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  
 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  
 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

География 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии отражают: 

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

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природ-

ных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

риториальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерно-

стей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономиче-

ских и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информа-

ции; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнооб-

разных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению ее условий; 
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8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия при-

роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
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 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

Обществознание 
 

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета "Об-

ществознание" отражают: 
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1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

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

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

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор-

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего об-

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 
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 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 
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 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
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 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 
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 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 
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 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах станов-

ления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ-

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, пони-

мание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
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 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридиче-

ского, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информа-

ционных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение информа-

ции. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики  (включая ал-

гебру и начала математического анализа, геометрию) отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте ма-

тематики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений ре-

ального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математи-

ческих моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возмож-

ности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математиче-

ского анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-

рактер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простей-

ших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точеч-

ной системы обозначений Л. Брайля; овладение тактильно-осязательным способом обследования и 

восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

другое; 
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наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, чи-

тать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специаль-

ные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

 

В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» на уровне среднего общего образования: 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специально-

стям, не связанным с прикладным исполь-

зованием математики 

 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специально-

стям, не связанным с прикладным ис-

пользованием математики 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и матема-

тической 

логики 

 Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересече-

ние и объединение множеств, число-

вые множества на координатной пря-

мой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне поня-

тиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример;  

 находить пересечение и объединение 

двух множеств, представленных гра-

фически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмно-

жество числового множества, задан-

ное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

 

 Оперировать понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объ-

единение множеств, числовые мно-

жества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление мно-

жеств на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утвержде-

ние, отрицание утверждения, ис-

тинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность эле-

мента множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представ-

ленных графически на числовой пря-

мой и на координатной плоскости; 
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В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

 проводить доказательные рассуж-

дения для обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества 

на координатной прямой и на коор-

динатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуж-

дения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 

 Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, прибли-

жённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и по-

нижение на заданное число процен-

тов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне поня-

тиями: логарифм числа, тригономет-

рическая окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную вели-

чину; 

 выполнять арифметические действия 

с целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразова-

ния числовых выражений, содержа-

щих степени чисел, либо корни из чи-

сел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональ-

ными числами значения целых степе-

ней чисел, корней натуральной сте-

пени из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

 изображать точками на числовой пря-

мой целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой пря-

мой целые степени чисел, корни нату-

ральной степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях; 

 Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, обык-

новенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отно-

шение, процент, повышение и пони-

жение на заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с задан-

ными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая окруж-

ность, радианная и градусная мера 

угла, величина угла, заданного точ-

кой на тригонометрической окруж-

ности, синус, косинус, тангенс и ко-

тангенс углов, имеющих произволь-

ную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические дей-

ствия, сочетая устные и письмен-

ные приемы, применяя при необходи-

мости вычислительные устройства;  

 находить значения корня натураль-

ной степени, степени с рациональ-

ным показателем, логарифма, ис-

пользуя при необходимости вычисли-

тельные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам 

и правилам преобразования буквен-

ных выражений, включающих сте-

пени, корни, логарифмы и тригоно-

метрические функции; 
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 выполнять несложные преобразова-

ния целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых случаях значе-

ния числовых и буквенных выраже-

ний, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования; 

 изображать схематически угол, вели-

чина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных уг-

лов.  

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении 

задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и вычисли-

тельных устройств; 

 соотносить реальные величины, ха-

рактеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы округления, 

приближения и прикидки при реше-

нии практических задач повседневной 

жизни 

 находить значения числовых и бук-

венных выражений, осуществляя не-

обходимые подстановки и преобра-

зования; 

 изображать схематически угол, ве-

личина которого выражена в граду-

сах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения тригонометри-

ческих функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и об-

ратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач практи-

ческого характера и задач из различ-

ных областей знаний, используя при 

необходимости справочные матери-

алы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использо-

вать при решении практических за-

дач числовые значения реальных ве-

личин, конкретные числовые харак-

теристики объектов окружающего 

мира 

 

Уравнения и 

неравенств

а 

 

 Решать линейные уравнения и нера-

венства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения 

вида log a (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, 

вида abx+c= d (где d можно предста-

вить в виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида ax < d 

(где d можно представить в виде сте-

пени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров кор-

ней простейшего тригонометриче-

ского уравнения вида: sin x = a,  cos x 

= a,  tg x = a, ctg x = a, где a – таблич-

ное значение соответствующей триго-

нометрической функции. 

 Решать рациональные, показатель-

ные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррацио-

нальные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их си-

стемы; 

 использовать методы решения урав-

нений: приведение к виду «произведе-

ние равно нулю» или «частное равно 

нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод 

для приближенного решения уравне-

ний и неравенств; 
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В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 составлять и решать уравнения и си-

стемы уравнений при решении не-

сложных практических задач 

 изображать на тригонометриче-

ской окружности множество реше-

ний простейших тригонометриче-

ских уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в соответ-

ствии с дополнительными условиями 

и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, си-

стемы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных пред-

метов; 

 использовать уравнения и неравен-

ства для построения и исследования 

простейших математических моде-

лей реальных ситуаций или приклад-

ных задач; 

 уметь интерпретировать получен-

ный при решении уравнения, неравен-

ства или системы результат, оцени-

вать его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: зависимость величин, функ-

ция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график зависимо-

сти, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, воз-

растание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне поня-

тиями: прямая и обратная пропорцио-

нальность линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функ-

ции;  

 распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной пропор-

циональности, линейной, квадратич-

 Оперировать понятиями: зависи-

мость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определе-

ния и множество значений функции, 

график зависимости, график функ-

ции, нули функции, промежутки зна-

копостоянства, возрастание на чис-

ловом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодиче-

ская функция, период, четная и не-

четная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, ли-

нейная, квадратичная, логарифмиче-

ская и показательная функции, три-

гонометрические функции;  

 определять значение функции по зна-

чению аргумента при различных спо-

собах задания функции;  

 строить графики изученных функ-

ций; 
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ной, логарифмической и показатель-

ной функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной пропор-

циональности, линейной, квадратич-

ной, логарифмической и показатель-

ной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они 

заданы; 

 находить по графику приближённо 

значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки знакопо-

стоянства, промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удо-

влетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в задан-

ной точке, точки экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 определять по графикам свойства ре-

альных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контек-

сте конкретной практической ситуа-

ции 

 описывать по графику и в простей-

ших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по гра-

фику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возрас-

тания/убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстрему-

мов, асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, простейшие си-

стемы уравнений, используя свой-

ства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и использо-

вать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и наимень-

шие значения, промежутки возрас-

тания и убывания функции, проме-

жутки знакопостоянства, асимп-

тоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в кон-

тексте конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам простей-

шие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, му-

зыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математич

еского 

анализа 

 Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, про-

изводная функции;  

 определять значение производной 

функции в точке по изображению ка-

сательной к графику, проведенной в 

этой точке; 

 решать несложные задачи на приме-

нение связи между промежутками мо-

нотонности и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и проме-

жутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с дру-

гой. 

 Оперировать понятиями: произ-

водная функции в точке, каса-

тельная к графику функции, про-

изводная функции; 

 вычислять производную одно-

члена, многочлена, квадратного 

корня, производную суммы функ-

ций; 

 вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших слу-

чаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наимень-

шие значения функций, строить 
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В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать ско-

рости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убы-

вания (падения, снижения, уменьше-

ния и т.п.) величин в реальных про-

цессах; 

 соотносить графики реальных процес-

сов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скоро-

сти изменения (быстрый рост, плав-

ное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных про-

цессов для решения несложных при-

кладных задач, в том числе определяя 

по графику скорость хода процесса 

графики многочленов и простей-

ших рациональных функций с ис-

пользованием аппарата матема-

тического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эконо-

мики и других предметов, связан-

ные с исследованием характери-

стик реальных процессов, нахож-

дением наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и 

т.п.; 

 интерпретировать полученные ре-

зультаты 

Стати-

стика и 

теория ве-

роятно-

стей, ло-

гика и ком-

бинаторика 

 

 Оперировать на базовом уровне ос-

новными описательными характери-

стиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наиболь-

шее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне поня-

тиями: частота и вероятность собы-

тия, случайный выбор, опыты с рав-

новозможными элементарными собы-

тиями; 

 вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в реаль-

ной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, ин-

терпретировать в простых случаях ре-

альные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

 Иметь представление о дискретных 

и непрерывных случайных величинах 

и распределениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о математи-

ческом ожидании и дисперсии слу-

чайных величин; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чи-

сел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятно-

сти, применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и при-

менять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной ре-

грессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятно-

сти событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы пред-

ставления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 
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социологии, страховании, здраво-

охранении, обеспечении безопасно-

сти населения в чрезвычайных ситу-

ациях 

Текстовые 

задачи 

 Решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее реше-

ния математическую модель;  

 понимать и использовать для решения 

задачи информацию, представленную 

в виде текстовой и символьной за-

писи, схем, таблиц, диаграмм, графи-

ков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержа-

щемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, 

выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформу-

лированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные 

с долевым участием во владении фир-

мой, предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на вы-

числение сложных процентов в раз-

личных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические задачи, требую-

щие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, 

на определение положения на времен-

нóй оси (до нашей эры и после), на 

движение денежных средств (при-

ход/расход), на определение глу-

бины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на 

 Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудно-

сти; 

 выбирать оптимальный метод ре-

шения задачи, рассматривая различ-

ные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуж-

дения; 

 решать задачи, требующие пере-

бора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия за-

дачи, выбирать решения, не проти-

воречащие контексту;   

 переводить при решении задачи ин-

формацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и за-

дачи из других предметов 
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картах, планах местности, планах по-

мещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 решать несложные практические за-

дачи, возникающие в ситуациях по-

вседневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и пер-

пендикулярность прямых и плоско-

стей; 

 распознавать основные виды много-

гранников (призма, пирамида, прямо-

угольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых чер-

тежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи 

из рисунков простых объемных фи-

гур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о простран-

ственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисун-

ках; 

 применять теорему Пифагора при вы-

числении элементов стереометриче-

ских фигур; 

 находить объемы и площади поверх-

ностей простейших многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные виды тел вра-

щения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверх-

ностей простейших многогранников и 

тел вращения с применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 соотносить абстрактные геометриче-

ские понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуаци-

ями; 

 использовать свойства пространствен-

ных геометрических фигур для реше-

ния типовых задач практического со-

держания; 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач гео-

метрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение гео-

метрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи 

из рисунков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и пре-

образовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представлен-

ную на чертежах; 

 применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе пред-

полагающих несколько шагов реше-

ния;  

 описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в простран-

стве; 

 формулировать свойства и признаки 

фигур; 

 доказывать геометрические утвер-

ждения; 

 владеть стандартной классифика-

цией пространственных фигур (пи-

рамиды, призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверх-

ностей геометрических тел с приме-

нением формул; 

 вычислять расстояния и углы в про-

странстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
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 соотносить площади поверхностей 

тел одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов одинако-

вой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного много-

гранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ре-

бер и граней полученных многогран-

ников)  

 использовать свойства геометриче-

ских фигур для решения задач прак-

тического характера и задач из дру-

гих областей знаний  

Векторы и 

координаты 

в простран-

стве 

 Оперировать на базовом уровне поня-

тием декартовы координаты в про-

странстве;  

 находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, век-

тор, модуль вектора, равенство век-

торов, координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное произ-

ведение векторов, коллинеарные век-

торы; 

 находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и произве-

дение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум некол-

линеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введе-

нием векторного базиса 

История 

математик

и 

 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе разви-

тия математики как науки; 

 знать примеры математических от-

крытий и их авторов в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие матема-

тики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в разви-

тии России 

Методы 

математик

и 

 Применять известные методы при ре-

шении стандартных математических 

задач; 

 замечать и характеризовать математи-

ческие закономерности в окружаю-

щей действительности; 

 приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и со-

вершенство окружающего мира и про-

изведений искусства 

 Использовать основные методы до-

казательства, проводить доказа-

тельство и выполнять опроверже-

ние; 

 применять основные методы реше-

ния математических задач; 

 на основе математических законо-

мерностей в природе характеризо-

вать красоту и совершенство окру-

жающего мира и произведений ис-

кусства; 
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 применять простейшие программ-

ные средства и электронно-комму-

никационные системы при решении 

математических задач 

 

Информатика  

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики отражают: 

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

жающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формаль-

ного описания алгоритмов; 

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

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирова-

ния; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки 

таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной спе-

циализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимо-

сти анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и про-

стейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего обра-

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 



Документ подписан электронной подписью. 

48 

 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов 

и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 

в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 
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конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформирован-

ность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, техноло-

гическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

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

тельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспе-

риментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

Физика 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физики отражают: 

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

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли фи-

зики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практиче-

ских задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать за-

висимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
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5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий проте-

кания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, полу-

чаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул ре-

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

(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 

с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые 

и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 
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 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Астрономия 
 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Все-

ленной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического простран-

ства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 



Документ подписан электронной подписью. 

52 

 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам.  

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и матема-

тикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы теле-

скопа. 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);  

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;  

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической си-

стемы мира;  

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица);  

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угло-

вым размерам и расстоянию;  

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 

закона Кеплера;  

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Сол-

нечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследова-

ния тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

 Предметные результаты изучения темы позволяют: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формирова-

нии всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения;  
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 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и со-

ставу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; — объяс-

нять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уни-

кальной природы Земли;  

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; — 

характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значи-

тельных различий; — описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; — объяснять сущность 

астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения. 

Солнце и звезды 

 Предметные результаты освоения темы позволяют:  

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);  

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;  

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхно-

сти;  

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»;  

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых;  

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  

 описывать этапы формирования и эволюции звезды;  

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эво-

люции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют:  

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, ре-

ликтовое излучение);  

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика);  

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимо-

сти «период — светимость»;  

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; — 

обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного сме-

щения» в спектрах галактик;  

 формулировать закон Хаббла;  

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых;  

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
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 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипо-

тезы горячей Вселенной;  

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расшире-

ния — Большого взрыва;  

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неиз-

вестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Предметные результаты позволяют: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы су-

ществования жизни во Вселенной.  

 

Химия 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии отражают: 

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

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для ре-

шения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономер-

ностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

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

тов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практи-

ческих задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по хими-

ческим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, полу-

чаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными до-

ступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических фор-

мул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
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 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 
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 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений 

и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Биология 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии отражают: 

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

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности чело-

века для решения практических задач; 

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

вой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических ис-

следованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявле-

ние и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, по-

лучаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образова-

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 
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 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 
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 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Физическая культура 
 

Изучение учебного предмета "Физическая культура обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

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

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры отра-

жают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для орга-

низации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производ-

ственной деятельностью; 



Документ подписан электронной подписью. 

59 

 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-

вание 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, ак-

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

 сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, при-

борах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания рабо-

тоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производ-

ственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 
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 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Изучение учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

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

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
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 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  
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 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
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 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
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 отличать первую помощь от медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 



Документ подписан электронной подписью. 

65 

 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
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 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России.  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

 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. 

 

Индивидуальный проект 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обу-

чающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учи-

теля (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследо-

вательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, крити-

ческого мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
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 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

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

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результа-

тов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

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

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

вершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Индивидуальный проект» на уровне сред-

него общего образования:  

 

Личностные  

У учащихся  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-

ной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи-

мую сферу человеческой жизни. 

 

Регулятивные 

Ученик научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопе-

дий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интер-

нета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

 

Коммуникативные 

Ученик  научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогиче-

ской формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистан-

ционного общения; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимо-

действии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком-

муникативных задач. 

 

 

 

Основы редактирования 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Основы редактирования» на уровне сред-

него общего образования:  

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответ-

ствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодей-

ствия, уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 
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 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста 

в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, худо-

жественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, худо-

жественного текстов,  

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной зада-

чей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в про-

читанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 
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темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучае-

мых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями 

и ситуацией общения. 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на опре-

делённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и де-

ловой сферах общения; 

 соблюдать нормы учебно-научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в дости-

жении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направлен-

ности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии; 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к текстам, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зре-

ния смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учё-

том требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых тре-

бований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языко-

вых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 
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Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, пуб-

лицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвисти-

ческие особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицисти-

ческого, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, бе-

седа, спор как жанры разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-дело-

вого стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направлен-

ности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правиль-

ности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики ис-

пользования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в со-

ответствии со спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языко-

вого оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессио-

нальными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 



Документ подписан электронной подписью. 

74 

 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографиче-

ских и пунктуационных задач. 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать исто-

рию и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового сло-

варя, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологиче-

ского словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту инфор-

мацию в различных видах деятельности. 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных наро-

дов России и мира. 

 закрепить умения раскрывать тему и основную мысль высказывания на всех этапах обуче-

ния сочинениям разных жанров; 

 

Избранные вопросы математики 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 систематизировать и углубить ранее изученный материал школьного курса математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной ак-

тивности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе ин-

тернет-ресурсов в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
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В результате изучения учебного предмета «Избранные вопросы математики» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

 преобразовывать числовые и алгебраические выражения; 

 выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

 раскладывать многочлены на множители; 

 решать уравнения и неравенства высших степеней 

 решать текстовые задачи; 

 строить графики, содержащие параметры и модули; 

 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные рассуж-

дения в ходе решения заданий; 

  решать уравнения, неравенства с модулем и параметром и их системы различными мето-

дами; 

 повысить уровень математического и логического мышления; 

 решать задания повышенного и высокого уровня сложности (часть С); 

 

Избранные вопросы химии 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Избранные вопросы химии» на уровне 

среднего общего образования:  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гу-

манизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

 в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной сфере – мотивация учения, умение управлять своей познавательной дея-

тельностью; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, из-

мерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания (си-

стемно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружаю-

щей действительности; 

 использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных ин-

теллектуальных операций: использование основных интеллектуальных операций: формули-

рование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление при-

чинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
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 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и приме-

нять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Ученик научится: 

 изображать состав органических веществ с помощью химических формул и сущность хими-

ческих реакций в органической химии с помощью химических уравнений; 

 сравнивать по составу органические вещества; 

 классифицировать органические вещества по составу; 

 описывать свойства органических веществ, выделяя их существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-след-

ственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных положений теории строения органических соединений; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств органиче-

ских веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при про-

ведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально некоторые органические вещества; осознавать необходимость 

соблюдения мер безопасности при обращении с ними; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций в органической химии; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам, названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превраще-

ний органических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

 проводить качественные реакции на органические вещества; 

 определять принадлежность органических веществ к одному из изученных классов/групп; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы органических соединений по валентностям; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств органических ве-

ществ; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп органических веществ; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства органических веществ; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

органических веществ; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
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 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окру-

жающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследователь-

ских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справоч-

ными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически отно-

ситься к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основ-

ными классами органических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на химические реакции; 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 характеризовать особые свойства органических веществ; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получе-

ния органических веществ; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имею-

щих важное практическое значение. 

 

Решение физических задач повышенной сложности 

 

В результате изучения элективного курса: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 
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 использовать для описания характера протекания физических процессов физические вели-

чины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

 физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

 используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью; 

 на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические вели-

чины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и прове-

рять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характери-

стиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практиче-

ских, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теорети-

ческих выводов и доказательств; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбо-

ром физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, нахо-

дить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Разнообразие живых систем 
 

В результате изучения элективного курса: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 
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 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы,  

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

 устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 



Документ подписан электронной подписью. 

80 

 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчиво-

сти; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Решение задач повышенной сложности по математике 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Изучение данного факультативного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать и углубить ранее изученный материал школьного курса матема-

тики; 

 освоить основные и новые приемы решения задач; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной ак-

тивности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе ин-

тернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации. 

 

В результате изучения учебного курса «Практикум по решению задач повышенной сложно-

сти по  математике» 

         Выпускник научится: 

   решать планиметрические, связанные с нахождением площадей, линейных или угловых вели-

чин треугольников или четырехугольников; 

 решать стереометрические задачи, связанные с построением сечений многогранников 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные рассужде-

ния 

 повысить уровень математического и логического мышления; 

 решать геометрические задания повышенного и высокого уровня сложности (часть С); 

 

Мир, общество, человек 

 

Планируемые результаты освоения факультативного курса:  
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Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении со-

держания факультативного курса  являются: 

   - мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

   - заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии  процветании своей страны: 

  - ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержание гражданского мира и согласия на отношения к человеку ,его правом  и 

свободам как высшей ценности на стремление к укреплению исторически сложившегося  государ-

ственным единства на признание равноправия народов ,единства разнообразных культур на убеж-

денности в важности для общества семьи и семейных традиций на осознание своей  ответственности 

за судьбу страны перед нынешним и грядущем поколениями. 

 

Метапредметные  результаты изучения курса  в:       

  - умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

  - умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

  - способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности  и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойствен-

ных подросткам; 

  - овладении различными видами публичных выступлений и следовании этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 

  - умении выполнять познавательные и практические задачи, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, направленном на: 

   1) использование элементов причинно–следственного анализа; 

   2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

   3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

   4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

   5) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

   6) оценку своих учебных достижений, поведения черт своей личности с учетом мнения дру-

гих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполне-

ние в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

   7) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, аргументирова-

ние своей точке зрения. 

   

  Предметными результатами освоения программы курса в познавательной сфере явля-

ются: 

  - относительно целостное представление об обществе и о человек, о сферах и областях об-

щественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

  - знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты, 

умение с этих позиций оценивать явления социальной действительности; 

  - знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

  - умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать, соотносить); 
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давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в российском об-

ществе социальных ценностей; 

в ценностно – ориентационной сфере: 

  - понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

  - знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

  - приверженность демократическим и гуманистическим ценностям, патриотизму и граждан-

ственности; 

в трудовой сфере: 

  - знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

  - понимание трудовой деятельности для личности и общества; 

в эстетической сфере: 

  - понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спо-

собами познания; 

  - понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

в коммуникативной сфере: 

  - знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

  - знание новых возможностей коммуникации в современном обществе, умение использовать  

современные средства связи и коммуникации для поиска, обработки социальной информа-

ции; 

  - понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющие осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценоч-

ные суждения; 

   - понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

  - умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-

вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

  - владение приемами и способами преодоления конфликтов. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 ыражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
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 выявлять противоречия рынка; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

 

Теория и практика сочинений разных жанров по литературе 

 

Планируемые предметные результаты освоения факультативного курса «Теория и практика 

сочинений разных жанров по литературе»: 

 

Выпускник научится: 
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 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как рече-

вому произведению; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепен-

ной информации; 

 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей эле-

ментов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития 

их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произве-

дении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выра-

зительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетиче-

ской значимости; 

 уметь представлять тексты в виде сочинений различных жанров; 

 давать объективное изложение текста:, характеризуя произведение,  

 выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 

ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художествен-

ного мира произведения; 

 использовать знания о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах ана-

лиза; 

 владеть культурой русского литературного языка во всей полноте его функциональных возмож-

ностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого эти-

кета; 

 уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 свободно использовать словарный запас, 

 свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

Выпускник получит возможность научиться 

 

 приобщаться к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отече-

ственной и мировой культуры;  

 учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного произведения; 



Документ подписан электронной подписью. 

85 

 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использо-

ванием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных за-

конов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими обла-

стями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответ-

ствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодей-

ствия, уместности использованных языковых средств; 

 осознавать тесную связь между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нрав-

ственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; •  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 устойчивому интересу к чтению как средству познания других культур, уважительного отно-

шения к ним; 

 навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в един-

стве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 

Профессиональный навигатор 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

Личностными результатами освоения, обучающимися курса являются:  

-проявление познавательных интересов и активности в данном курсе; 

-выражение желания учиться и трудиться для дальнейшего осуществления своих желаний; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации своей деятельности; 

-самооценка способностей для труда в различных сферах с позиции будущей социализации;  

 -становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 -планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

Метапредметнымирезультатами освоения курса являются универсальные учебные дей-

ствия (УУД):  

-планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

-определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алго-

ритмов;  

-проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач; 

 -самостоятельная организация и выполнение различных работ; 

 -приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию выбора про-

фессии и отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

-выявление потребностей профессии; 
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 -выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информа-

ции, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

-согласование и координация совместной деятельности с другими ее участниками;  

-оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм;  

-диагностика результатов деятельности по принятым критериям и показателям;  

Предметными результатами освоения курса являются:  

-рациональное использование учебной и дополнительной информации для выбора профессии; 

-классификация видов профессий;  

-планирование деятельности по выбору профессии; 

-оценивание своих способностей и готовности к выбранной профессии; 

 -допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпада-

ющих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы среднего общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов  освоения  основной образователь-

ной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью внутрен-

ней системы оценки качества образования в школе (ВСОКО), целью которой является формирова-

ние единой системы оценки состояния образовательной системы школы, получение объективной 

информации о её функционировании и развитии, тенденциях изменения. 

Нормативной базой системы оценки на уровне среднего общего образования являются 

следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 мая 2012 г. №  413 (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016  N 

41020); 

 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 имени Дважды Героя Совет-

ского Союза Б.Ф. Сафонова» 

 

Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных актах школы – По-

ложении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, Порядке и основании для перевода, отчисления и восстановления уча-

щихся, Положении о проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся  муници-

пального  бюджетного  общеобразовательного   учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №10   имени Дважды Героя Советского Союза  Б.Ф. Сафонова»,  Положении о Портфолио 

обучающегося муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№10 имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова».  
 

Общие положения  
 

http://school10-monch.ucoz.ru/2018/Polozeniya/polozhenie_o_formakh-periodichnosti_i_porjadke_tek.pdf
http://school10-monch.ucoz.ru/2018/Polozeniya/polozhenie_o_formakh-periodichnosti_i_porjadke_tek.pdf
http://school10-monch.ucoz.ru/2018/Polozeniya/polozhenie_o_formakh-periodichnosti_i_porjadke_tek.pdf
http://school10-monch.ucoz.ru/2020/2/porjadok_perevoda_20.02.2020-converted.pdf
http://school10-monch.ucoz.ru/2020/2/porjadok_perevoda_20.02.2020-converted.pdf
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных пла-

нируемых результатов. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности школы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки школы, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достиже-

ний, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, каче-

ства учебных заданий, предлагаемых учителем).  

 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценива-

ния осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 

школы. 

Основные направления и цели оце-

ночной деятельности 

оценка образовательных достиже-

ний обучающихся (с целью итого-

вой оценки) 

оценка результатов деятельности обра-

зовательных учреждений и педагогиче-

ских кадров (соответственно с целями 

аккредитации, аттестации, мониторинго-

вого исследования) 
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Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению ква-

лификации учителя. 

 

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на педагогиче-

ском совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию образовательной программы школы и уточнению и/ил и раз-

работке программы развития школы, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных дости-

жений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, само-

оценка, наблюдения и др.); 

 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представ-

лению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечи-

вается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углуб-

ленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фик-

сации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 
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Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов де-

ятельности школы приоритетными  являются оценочные процедуры, обеспечивающие определе-

ние динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

Примерный перечень оценочных средств, применяемых в школе: 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1 2 3 

1 Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания для реше-

ния задач определенного типа по теме или разделу 

2 Портфолио Целевая подборка работ учащегося, раскрывающая его индивидуаль-

ные образовательные достижения в одной или нескольких учебных 

дисциплинах, во внеурочной деятельности. 

3 Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выпол-

нения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практических задач и проблем, ориенти-

роваться в информационном пространстве и уровень сформирован-

ности  аналитических, исследовательских навыков, навыков практи-

ческого и творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

4 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной ра-

боты обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им  

учебного материала. 

5 Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагно-

стировать  знание фактического материала (базовые понятия, алго-

ритмы, факты) и умение правильно использовать специальные тер-

мины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определен-

ного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диа-

гностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать факти-

ческий и теоретический материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных областей, аргументи-

ровать собственную точку зрения. 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы учащегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоре-

тического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит раз-

личные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

7 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы учащегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследователь-

ской или научной темы 

8 Творческое задание Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное реше-

ние и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 
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9 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизиро-

вать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

10 Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано для  контроля 

приобретенных учащимися навыков и умений. 

11 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение обучающегося письменно из-

лагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инстру-

ментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 
 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  
 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 
Личностные результаты отслеживаются в ходе различных неперсонифицированных монито-

ринговых исследований, проводимых психолого-педагогической службой школы.  
Возможные формы оценки личностных результатов: 

1) систематическое наблюдение; 

2) возрастно-психологическое консультирование; 

3) анкетирование; 

4) психолого - педагогические рекомендации;  
5) характеристика достижений и положительных качеств обучающегося. 
6) экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельно-

стью обучающегося (учитель, классный руководитель); 

7) самооценка ученика; 

8) внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений». 

  
Личностные результаты Сфера формирования Формы работы Методики 

в сфере отношений обуча-
ющихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию 
себя 

 Внеурочная деятель-

ность  

 Воспитательная ра-

бота  
 Предметы: обще-

ствознание, ОБЖ, 

биология 

 Классные часы  

 Психологические бе-

седы 

 Анкета «Твое отноше-

ние к употреблению 

ПАВ» 

 Методика для изуче-

ния отношения к  тре-

бованиям здорового 

образа жизни 

в сфере отношений обуча-
ющихся к России как к 
Родине(Отечеству) 

 Предметы: обще-

ствознание, исто-

рия, литература, 
русский язык, ОБЖ, 

география  
 Внеурочная дея-

тельность 

 Сочинения-рассужде-

ния на  морально - 

этические темы 

 Уроки  и классные 

часы «Государствен-

ные  символы Рос-

сии» 

 Экскурсии в музеи 

школы и  города  

 Методика определе-
ния уровня воспитан-
ности (модифициро-
ванная по М.Н. Шило-
вой)  
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 Музейные уроки  

 Использование 

средств виртуального 

музея на уроках и во 

внеурочной деятель-

ности 

в сфере отношений обуча-
ющихся к закону государ-
ству и к гражданскому об-
ществу 

 Предметы: обще-
ствознание, исто-

рия, литература, 
русский и англий-

ский  язык, ОБЖ 

 Внеурочная дея-
тельность 

 Уроки  и классные 

часы на гражданско-

патриотические темы 

 Экскурсии в музеи 

школы и  города  

 Музейные уроки  

 Использование средств 

виртуального музея на 

уроках и во внеуроч-

ной деятельности 

 Методика определе-
ния уровня воспи-
танности (модифи-
цированная по М.Н. 
Шиловой) 

в сфере отношений обуча-
ющихся с окружающими 
людьми 

 Все предметы  
 Внеурочная деятель-

ность  
 Волонтерство 

 Проекты  

 Школьная научно-

рактическая конфе-

ренция 

 Школьные и город-

ские конкурсы и кон-

ференции 

 Щкольный клуб 

"Патриот" 

 Совет старшекласс-

ников 

 Участие в волонтер-

ском движении 

 Методика определе-
ния уровня воспи-
танности (модифи-
цированная по М.Н. 
Шиловой)  

 Самооценки уча-
щихся: 
 

в сфере отношений обуча-
ющихся к окружающему 
миру, живой природе, ху-
дожественной культуре 

 Все предметы  
 Внеурочная деятель-

ность 

 День Здоровья  

 субботники 

 Классные часы  

 

 Самооценки уча-
щихся: 

 Школьные успехи 

 Участие во внеуроч-
ных делах  

 Общение со сверст-
никами 

 Общение с учите-
лями 

 Поведение 
 Методика определе-

ния уровня воспи-
танности (модифи-
цированная по М.Н. 
Шиловой) 

в сфере отношений обуча-
ющихся к семье и родите-
лям, в том числе подго-
товка к семейной жизни 

 Предметы: обще-
ствознание,  история, 
литература, ОБЖ  

 Курс "Основы фи-
нансовой грамотно-
сти" 

 Внеурочная деятель-
ность 

 Классные часы.  
 Проекты 
 Уроки  
 Занятия курсас "Ос-

новы финансовой 
грамотности" 

 Самооценки уча-
щихся: 

 Методика определе-
ния уровня воспи-
танности (модифи-
цированная по М.Н. 
Шиловой) 

в сфере отношения обуча-
ющихся к труду, в сфере 
социально экономических 
отношений 

 Предметы: техноло-
гия и другие,  

 Волонтерство  
 Внеурочная деятель-

ность 
 Воспитательная ра-

бота 

 Классные часы.  
 Проекты 
 Уроки  
 Работа с портфолио 

 Анкета для изучения 
профессионального 
самоопределения 

 Методика ДДО (автор 
С.А. Климов) 
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в сфере физического, пси-
хологического, социаль-
ного и академического 
благополучия 

 Предметы: обще-
ствознание,  ОБЖ  

 Внеурочная деятель-
ность 

 Воспитательная ра-
бота 

 Классные часы.  
 Проекты 
 Уроки  

 Школьные и город-

ские конкурсы и кон-

ференции 

 
 

 Тест Айзенка по са-
мооценке психоло-
гического состояния 

 Опросник по психо-
логическому состоя-
нию в классе 

соблюдение норм и правил 

поведения, принятых в об-

разовательной организа-

ции,  ответственности за 

результаты обучения го-

товности и способности 

делать осознанный выбор 

своей образовательной 

траектории, в том числе 

выбор профессии 

 Предметы 
 Внеурочная деятель-

ность 
 Воспитательная ра-

бота 

 Анкетирование  

 

 Педагогическое 
наблюдение 

 Методика определе-
ния уровня воспи-
танности (модифи-
цированная по М.Н. 
Шиловой) 

 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внеш-

них неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабо-

тан на основе общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окру-

жения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов 

в рамках системы общего образования. 

 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер; 

 психологические тесты и диагностики; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»). 

 

В настоящее время в МБОУ СОШ №10 разработано Положение о Портфолио обучающегося 

муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 имени Два-

жды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова». Данная форма относится к разряду «аутентичных» 

индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к реальному оценива-

нию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл 

– «показать все, на что ты способен».   

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активно-

сти обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности про-

явлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся.  
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Важная цель Портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть «кар-

тину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание его индивидуаль-

ного прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически 

применять приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми компетенциями. 

Структура портфолио может включать следующие разделы: 

- титульный лист;  

- сведения об учащемся (фамилия, имя, место учебы, образовательная организация);  

-оглавление (с наименованиями материалов и номерами страниц);  

- содержание портфолио;  

- пояснительную записку;  

- портфолио документов включает в себя дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты и другие 

документы, подтверждающие достижения обучающегося по направлениям (образование, творче-

ство, спорт, проектная работа и пр.) и уровням (школьный, муниципальный, областной, межрегио-

нальный, всероссийский, международный), результаты ГТО или таблицы , также могут быть вклю-

чены свидетельства об окончании учреждений дополнительного образования и документы об уча-

стии в конкурсах на получение грантов; 

- портфолио работ включает в себя сборник творческих, исследовательских и проектных работ ав-

тора портфолио (исследования, проекты, собственные модели, музыкальные и художественные про-

изведения собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы); отчёты об участии в 

социальных проектах или таблицы; 

- портфолио отзывов включает в себя письменные рецензии и отзывы на работы автора портфолио 

(педагогов или научных руководителей проектов), рекомендательные письма, результаты исследо-

вания психолога и другие «внешние документы», подтверждающие значимость содержания порт-

фолио работ. 

Обучающийся имеет право включать в любой из разделов портфолио  дополнительные мате-

риалы и элементы оформления, отражающие его индивидуальность,  результаты самооценки обуча-

ющегося: резюме, эссе, автобиография, самоотчет и т.п. 

Таким образом, в портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обуча-

ющегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на ра-

боты и проч.), так и его работы.  

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкур-

сов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

образования и науки РФ).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик 

совместно с родителями (законными представителями).  

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным ру-

ководителем.  Классный руководитель оказывает помощь учащимся в процессе формирования Порт-

фолио; проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с учащимися и их 

родителями (законными представителями) по формированию Портфолио; осуществляет посредни-

ческую функцию между обучающимися и учителями, педагогами дополнительного образования, 

представителями социума в целях пополнения Портфолио; обеспечивает обучающихся необходи-

мыми формами, бланками, рекомендациями; осуществляет контроль за наполняемостью и правиль-

ностью заполнения Портфолио.  

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обу-

чения в основной и средней школе.  
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Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учеб-

ные заведения. 

Таким образом, Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, 

но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию 

обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обуча-

ющихся; формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

 

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

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

 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
 
Внутренний мониторинг организуется администрацией школы  и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и вне-
урочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде харак-
теристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-обра-

зовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образова-

тельной организации в ходе внутреннего мониторинга.  

Инструментарий строится на межпредметной основе.  

 
Средства контроля метапредметных результатов используются следующие: 

 специальные диагностические работы:  
 задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД; 

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД; 

 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика в 

ходе выполнения работ (учитель, классный руководитель);  

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля дости-

жений» работы учащихся;  
 статистические данные, основанные на ясно выраженных пока-

зателях;  
 результаты анкетирования, тестирования 

В ходе внутреннего мониторинга образовательной организации предполагается проведение от-

дельных процедур по оценке: 

 смыслового чтения; 
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– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных, познавательных универсальных 

учебных действий. 
 

Процедура оценки Формы оценивания класс 

смыслового чтения комплексный анализ текста 

стартовая диагностика 10 класс (сен-

тябрь-октябрь) 

промежуточная диагностика 11 класс 

(февраль) 

итоговое сочинение  

10 класс -апрель 

11 класс - декабрь 

10-11 

познавательных учебных дей-

ствий (включая логические при-

емы и методы познания, специфи-

ческие для отдельных образова-

тельных областей) 

письменные измерительные материалы 

итоговая работа в формате ВПР или 

ЕГЭ - 10 класс -  май 

Инструментарий строится на меж-

предметной основе 

10 

ИКТ-компетентность практическая работа с использованием 

компьютера 

Итоговая промежуточная аттестация 

май 

10 

сформированность регулятивных 

и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий 

наблюдение за ходом выполнения груп-

повых и индивидуальных учебных ис-

следований и проектов 

Защита проекта май 

10 

 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз 

в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального проекта или учебного исследования.  

Индивидуальный проект - это учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов. 

Работа над ИП и его оценка осуществляется в соответствии с Положением о проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся  муниципального  бюджетного  общеобра-

зовательного   учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10   имени Дважды Героя Со-

ветского Союза  Б.Ф. Сафонова»,   

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следу-

ющих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструк-

торское; информационное; творческое. 

 

Цель индивидуального проекта - продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способ-

ность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-по-

знавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
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Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыпол-

нение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учи-

теля по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследователь-

ской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом (2 час в неделю в 10 классе). Защита индиви-

дуального проекта является частью промежуточной аттестации в 10 классе. 

 

Виды проектов: 

 информационный (поисковый) направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; на 

ознакомление с ней участников проекта, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для 

широкой аудитории; 

 исследовательский полностью подчинен логике пусть небольшого, но исследования, и имеет 

структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием; 

 творческий (литературные вечера, спектакли, экскурсии); 

 социальный, прикладной (практико-ориентированный) направленный на решение проблемы той 

или иной социальной группы, территориального сообщества или общества в целом. В основе такого 

противоречия лежит неудовлетворенность в актуальной ситуации социально приемлемых (с точки 

зрения социальной группы или государственной идеологии) потребностей или столкновение интере-

сов и потребностей социальных групп; 

 игровой (ролевой), в таких проектах структура только намечается и остается открытой до заверше-

ния работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содер-

жанием проекта; 

 инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения). 

 прикладной отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности его участников. 

 технологический (инженерный) нацелен на освоение учащимися общих элементов инженерной тех-

нологии разработки и внедрения технических устройств и систем. 

 бизнес-план – целью создания бизнес-плана является получение учащимися опыта проектирования 

в коммерческой сфере, позволяющего освоить общие алгоритмы деятельности, связанные с созда-

нием и продвижением нового продукта-товара или услуги. 

 

Формы проектов: 

- информационно-реферативные (написанные на основе нескольких литературных источников с це-

лью наиболее полного освещения какой-либо проблемы); 

- проблемно-реферативные творческие (предполагающие сопоставление данных нескольких лите-

ратурных источников, их анализ, на основе которого дается собственная трактовка поставлен-

ной проблемы); 

- экспериментальные (описывают научный эксперимент, имеющий известный результат); 

- натуралистические и описательные (направлены на наблюдение и качественное описание какого-

либо явления); 
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- исследовательские (выполненные при помощи корректной, с научной точки зрения, методики, име-

ющие собственный экспериментальный материал, на основании которого дается анализ и вы-

воды о характере исследуемого явления); 

- практические (основной целью которых является не только разработка проблемы, но и ее реализа-

ция); 

- изобретение или создание макета какого-либо объекта или системы; 

- презентация. 

Исследовательские проекты полностью подчинены логике, пусть небольшого, но исследования, и 

имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследова-

нием. Под исследовательским проектом подразумевается деятельность учащихся, направленная на 

решение творческой, исследовательской проблемы (задачи) с заранее не известным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного исследования. 

Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о каком-то объекте, яв-

лении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, пред-

назначенных для широкой аудитории. 

Творческие проекты литературные вечера, спектакли, экскурсии. Эти проекты, как правило, не 

имеют детально проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь 

принятой логике и интересам участников проекта. В лучшем случае можно договориться о желае-

мых, планируемых результатах (совместной газете, сочинении, видеофильме, спортивной игре, экс-

педиции, пр.) 

Ролевые, игровые, приключенческие проекты - участники таких проектов принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литератур-

ные персонажи или выдуманные герои; имитируются социальные или деловые отношения, ослож-

няемые гипотетическими игровыми ситуациями. Результаты этих проектов намечаются в начале их 

выполнения, но окончательно вырисовываются лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень 

высока. 

Прикладной проект. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятель-

ности его участников. Причем результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих 

учащихся. Например: документ, созданный на основе полученных результатов исследования; про-

грамма действий, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий (в при-

роде, в обществе, в организации); проект закона; справочный материал; словарь; аргументированное 

объяснение какого-либо физического, химического явления; проект зимнего сада школы и т.д. 

 

По количеству участников проекты бывают: 

 индивидуальный – самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на протяжении длитель-

ного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся – 

автор проекта –с амостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник; 

 парный, малогрупповой (до 5 человек); 

 групповой (до 15 человек); 

 коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, областной, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете). 
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Оценивание индивидуального проекта 
 

Индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается  по следующим критериям. 

–Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

–Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.  

–Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

–Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснитель-

ной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  
 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий в 

процессе работы над проектом: 

Учащиеся должны научиться: 

 Ставить проблему и аргументировать ее актуальность. 

 Формулировать гипотезу исследования и раскрывать замысел – сущность будущей деятель-

ности. 

 Планировать исследовательские работы и выбирать необходимый инструментарий. 

 Собственно проводить исследование с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работ. 

 Оформлять результаты учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта. 

 Представлять результаты исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуж-

дения и возможного дальнейшего практического использования. 

 Самооценивать ход и результат работы. 

 Четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для до-

стижения этих целей. 

 Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели. 

 Обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе. 

 Устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания. 
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 Обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-

бот: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведе-

ния, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компь-

ютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и  
мультимедийные продукты. 

 д) мультимедийный продукт, чертеж изделия, модель изделия, бизнес-план. Газета, видеофильм, 

статья. Макет. Костюм. Изделие. Проведение мероприятия. Оформление зала. Электронное учебное по-

собие.  Выставка. Презентация (устная, компьютерная). Иной продукт, выполнение которого обосновано 

учащимся. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

 

При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков 

проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов про-

екта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

 

планируемые результаты критерий 
Данный  критерий  в целом включает 

оценку сформированности познаватель-

ных учебных действий 

способность  к  самостоятельному  приобретению знаний и ре-

шению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы  решения,  включая  поиск  и  обра-

ботку  информации,  формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения,  обоснование  и  со-

здание  модели,  прогноза,  макета,  объекта, творческого решения 

и т.п. 
Предметные  УУД сформированность  предметных  знаний  и  способов дей-

ствий,    проявляющаяся    в    умении    раскрыть содержание   ра-

боты,   грамотно   и   обоснованно   в соответствии   с   рассматри-

ваемой   проблемой/темой 
Регулятивные УУД сформированность регулятивных действий проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать иуправлять своей познава-

тельной деятельностью во времени, использовать ресурсные  воз-

можности  для достижения целей, осуществлять выбор конструк-

тивных стратегий в трудных ситуациях; использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 
Коммуникативные УУД сформированность коммуникативных действий, проявляюща-

яся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить ее результаты, аргументированно ответить на во-

просы 
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Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Для проведения школьной 

конференции, презентации проектно-исследовательских работ создается специальная комиссия, в 

состав которой могут входить учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-психо-

логи, администраторы школы, преподаватели вузов, родители, представители ученического само-

управления и иные квалифицированные работники. Специальная комиссия оценивает уровень про-

ектно-исследовательской деятельности конкретного ученика. 

Оценивание презентации и защиты проекта происходит по разработанным критериям, и сум-

марная оценка может быть выставлена по нескольким предметам, если проект межпредметный. Про-

ектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки содержания проекта и 

критерии оценки защиты проекта.  

Критерии оценки содержания проекта: 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Тип работы 1 - реферативная работа, 

2 - работа носит исследовательский характер 

2. Использование     научных фактов и 

данных 

1  - используются широко известные научные данные, 

2  - используются уникальные научные данные 

3. Использование  знаний вне     

школьной программы 

1  - использованы знания школьной программы, 

2 - использованы знания за рамками школьной программы 

4. Качество исследования 1  - результаты могут быть доложены на школьной конференции, 

2 - результаты могут быть доложены на районной конференции, 

3  - результаты могут быть доложены на региональной конферен-

ции 

5. Структура       проекта: введение,    

постановка проблемы,      решение, 

выводы 

0 - в работе плохо просматривается структура,  

1  -   в   работе   присутствует   большинство структурных элемен-

тов, 

2 - работа четко структурирована 

6. Оригинальность и новизна темы 1 - тема традиционна, 

2 - работа строится вокруг новой темы и новых идей                                                             

7. Владение автором терминологиче-

ским аппаратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом, 

2 - автор свободно оперирует базовым аппаратом в беседе 

8. 

 

Качество   оформления работы 1 - работа оформлена аккуратно, но без «изысков», описание непо-

нятно, есть ошибки, 

2  - работа оформлена аккуратно, описание четко, понятно, гра-

мотно, 
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3  - работа оформлена изобретательно, применены  приемы  и  сред-

ства,  повышающие презентабельность работы, описание четко, по-

нятно, грамотно       

 Итого: 18 баллов 

 Критерии оценки защиты проекта: 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 1 - доклад зачитывает, 

2  - доклад рассказывает, но не объяснена суть работы, 

3  - доклад рассказывает, суть работы объяснена, 

4 - кроме хорошего доклада владеет иллюстративным материалом, 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   ответов   на вопросы 1  - не может четко ответить на большинство вопросов, 

2 - отвечает на большинство вопросов, 

3 - отвечает на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. Использование демонстрационного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе, 

2 - представленный демонстрационный материал используется в до-

кладе, 

3 - представленный демонстрационный материал используется в до-

кладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4. Оформление   демонстрационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть от-

дельные претензии, 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий                                                                 

 Итого 14 баллов 

 Максимальное количество баллов 

по 2 группам критериев 

32 балла 

 

Таблица перевода в 5-бальную отметку 

 

Баллы индивидуального проекта Оценка по пятибалльной системе 

32-27 5 

26-21 4 

16-20 3 

Менее 16 баллов 2 
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Критерии оценки умений проектно-исследовательской деятельности  

Критерий Содержание критерия  

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый (0-1 балл)  Повышенный (2-3 балла)  

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение зна-

ний и ре-

шение 

проблем  

Способностьпоставить 

проблему и выбрать 

способы её решения, 

найти и обработать ин-

формацию, формулиро-

вать выводы и/или обос-

нование и реализа-

цию/апробацию приня-

того решения, обоснова-

ние и создание модели, 

прогноза, модели, ма-

кета, объекта, творче-

ского решения и т. п.   

Работа в целом свидетель-

ствует о способности самостоя-

тельно с опорой на помощь ру-

ководителя ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована способ-

ность приобретать новые зна-

ния и/или осваивать новые спо-

собы действий, достигать более 

глубокого понимания изучен-

ного 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрировано свобод-

ное владение логическими 

операциями, навыками крити-

ческого мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способ-

ность на этой основе приоб-

ретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания про-

блемы  

Знание 

предмета  

Умение раскрыть содер-

жание работы, грамотно 

и обоснованно в соот-

ветствии с  

рассматриваемой про-

блемой/темой использо-

вать имеющиеся знания 

и способы действий.  

Продемонстрировано понима-

ние содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию ра-

боты отсутствуют грубые 

ошибки  

Продемонстрировано свобод-

ное владение предметом про-

ектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют  

Регуляти

вные 

действия 

Умении самостоятельно 

планировать и управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью во 

времени, использовать 

ресурсные возможности 

для достижения целей, 

осуществлять  

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирова-

ния работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии;   

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя.  

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно реали-

зована, своевременно прой-

дены все необходимые этапы 

обсуждения и представления.   

Контроль и коррекция осу-

ществлялись самостоятельно  

Особенности оценки предметных результатов  
 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематиче-

ской, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутришкольного 
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мониторинга.  

 
Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

Достижениеучащимися плани-

руемыхрезультатов по отдель-

ным предметам, курсам. 

Способность обучающихся ре-

шатьучебно-познавательные 

иучебно-практические задачи с ис-

пользованием ниверсальных и спе-

цифическихдлякаждого учебного 

предметаучебных действийсучеб-

ным материалом. 

1. Достижение планируе-

мыхрезультатов оценивается в 

ходетекущего, промежуточ-

ного и итогового котроля, 

внешних и внутренних оце-

ночных процедур. 

  2. Внутренняя оценка 

осуществляется: 

- каждым учителем-

предметником с использова-

ниемконтрольно-измеритель-

ныхматериалов по предмету; 

- в ходе внутришколь-

ного мониторинга (внутриш-

кольного контроля) 

  3.Итоговая внешняя 

оценка осуществляетсяв 

ходе государственной ито-

говой аттестации. 

 

В МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова  учебные достижения обучающихся 10-11-х клас-

сов в ходе текущей, тематической, промежуточной (полугодовой), годовой и итоговой аттеста-

ции оцениваются по пятибалльной системе (минимальный балл - один; максимальный балл - 

пять). При выполнении диагностических работ может применяться процентное выражение вы-

полнения заданий, которое переводится в пятибалльную отметку. 

Для описания достижений учащихся в школе установлены следующие пять уровней. 

 

Уровень Освоение 

учебных 

действий 

Характеристика 

 

Отметка/оценка Управленческие 

решения 

Высокий 

уровень 

Усвоение опор-

нойсистемы зна-

ний на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения учеб-

ными действи-

ями, а также о 

кругозоре, 

широте (или 

избирательности) 

интересов. 

Повышенный и высокий 

уровни достижения отлича-

ются по полноте освоения 

планируемых результатов, 

уровню овладения учеб-

ными действиями и сфор-

мированностью интересов к 

данной предметной обла-

сти. 

Индивидуальные траекто-

рии обучения обучаю-

щихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий 

«отлично» (отметка 

«5») 

Индивидуальные тра-

ектории обучения 

учащихся, демон-

стрирующих повы-

шенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразнофор-

мировать с учетом 

интересов этих обу-

чающихся и их пла-

нов на будущее. При 

наличии устойчивых 

интересов к учебному 

предмету и основа-

тельной подготовки 
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уровни достижений, целе-

сообразно формировать с 

учётом интересов этих обу-

чающихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и осно-

вательной подготовки по 

нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по 

предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в 

старших классах по дан-

ному профилю. 

по нему такие обуча-

ющиеся могут быть 

вовлечены в проект-

ную деятельность 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опор-

ной системы 

знаний на 

уровне осознан-

ного произволь-

ного овладения 

учебными дей-

ствиями, а 

также о круго-

зоре, 

широте (или изби-

рательности) инте-

ресов. 

«хорошо» (отметка 

«4») 

Индивидуальные тра-

ектории обучения 

учащихся, демон-

стрирующих повы-

шенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразнофор-

мировать с учетом 

интересов этих обу-

чающихся и их пла-

нов на будущее. При 

наличии устойчивых 

интересов к учебному 

предмету и основа-

тельной подготовки 

по нему такие обуча-

ющиеся могут быть 

вовлечены в проект-

ную деятельность 

Базовый 

уровень  

Освоение учебных 

действий с опор-

ной системой зна-

ний в рамках диа-

пазона (круга) вы-

деленных задач 

Демонстрирует освоение 

учебных действий с опор-

ной системой знаний в рам-

ках диапазона (круга) выде-

ленных задач. Овладение 

базовым уровнем является 

достаточным для продол-

жения обучения на следую-

щей ступени образования, 

но не по профильному 

направлению. 

«удовлетвори-

тельно» (или от-

метка «3», отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым 

уровнем является до-

статочным для про-

должения обученияна 

следующей ступени 

образования, но не по 

профильномунаправ-

лению. 

Низкий уровень Отсутствие си-

стематической 

базовой подго-

товки, обучаю-

щимся не осво-

ено даже и поло-

вины планируе-

мых результатов, 

которые осваи-

вает большин-

ство 

обучающихся, 

имеются значи-

тельные пробелы в 

знаниях. Обучаю-

щийся может вы-

полнять отдель-

ные задания повы-

шенного уровня. 

Отсутствие систематиче-

ской базовой подготовки, о 

том, что обучающимся не 

освоено даже и половины 

планируемых результатов, 

которые осваивает боль-

шинство обучающихся, о 

том, что имеются значитель-

ные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение за-

труднено.  

При этом обучающийся мо-

жет выполнять отдельные 

задания повышенного 

уровня. Данная группа обу-

чающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая 

около 10%) требует специ-

«неудовлетворител

ьно» (отметка «2») 

Дальнейшее обуче-

ние затруднено. Тре-

бует специальной ди-

агностики затрудне-

ний в обучении, про-

белов в системе зна-

ний и оказании целе-

направленной по-

мощи в достижении 

базового уровня. 
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Критический 

уровень 

Наличие только 

отдельных фраг-

ментарных знаний 

по предмету 

альной диагностики за-

труднений в обучении, про-

белов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении ба-

зового уровня. 

«плохо» (отметка 

«1») 

Дальнейшее обуче-

ние практически не-

возможно. Уча-

щимся, которые де-

монстрируют низкий 

уровень достижений, 

требуется специаль-

ная помощь не толь-

копо учебному пред-

мету, но и по форми-

рованию мотивации к 

обучению, развитию 

интересак изучаемой 

предметнойобласти, 

пониманию значимо-

стипредмета для жиз-

нии др. Только нали-

чие положительной 

мотивации может 

стать основой ликви-

дации пробелов в 

обучении для данной 

группы учащихся. 

 

Критерии оценки: 

ВАРИАНТ 1 

Уровень достижения 

образовательного результата 

Отметка 

высокий «5» 

повышенный «4» 

базовый  «3» 

низкий «2» 

критический «1» 

 
ВАРИАНТ 2 

Уровень достижения 

образовательного результата 

Оценка 

высокий «Отлично»  

повышенный «Хорошо» 

базовый  «Удовлетворительно» 

низкий «Неудовлетворительно» 

критический «Неудовлетворительно» 
 

В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достиже-

ния/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового 

уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  В 

период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на 

уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Количество баллов Нормы оценок (итоговых и текущих) 

Балл «5» - выполнено более  90% работы; 
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- обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышен-

ной сложности основных образовательных программ; 

- выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при от-

ветах на видоизмененные вопросы; 

- свободно применяет полученные знания на практике; 

- не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в пись-

менных работах; 

- работы выполнены уверенно и аккуратно;  

- знания характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением 

фактов и вытекающих из них обобщений. 

Балл «4» - выполнено более 70% работы;  

- обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня 

повышенной сложности  

основных образовательных программ;  

- отвечает без особых затруднений на вопросы учителя;  

- умеет применять полученные знания на практике; 

- в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя; - в письменных рабо-

тах делает незначительные ошибки. 

Балл «3» - выполнено не менее 50% работы; 

- обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня основных образо-

вательных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном вос-

произведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

- предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; 

- допускает ошибки в письменных работах: 

-  знания находятся только на уровне представлений и элементарных понятий. 

Балл «2» - выполнено менее 50% работы; 

- обучающийся имеет отдельные представления об изученном материале, при этом 

большая часть обязательного уровня основных образовательных программ не 

усвоена;  

- обучающийся испытывает затруднения при ответах на вопросы воспроизводя-

щего характера; 

- допускает грубые ошибки в письменных работах или не справляется с ними.  

Балл «1» - ставится при полном отсутствии выполненной работы (допустим только в каче-

стве текущей отметки).  

 

 

Организация и содержание оценочных процедур 
 

Вид оценочной процедуры Содержание,  оценки (что собой представляет?) 

Стартовая диагностика Представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне СОО.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами ра-
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боты с информацией, знако-символическими средствами, логическими опера-

циями.  

Текущая оценка Представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в осво-

ении учебной программы курса.  

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируе-

мые образовательные результаты. 

Тематическа я оценка Представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 
планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных мето-
дических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в ра-
бочих программах.   

Промежуточ ная 

аттестация 
Промежуточная  аттестация  -  это  оценка  уровня  освоения  отдельной  части  

или  всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-

тельной программы. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной про-

граммы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индиви-

дуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвиже-

ния в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности.  

Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ осу-

ществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения и иных подобных обстоятельств. 

ГИА Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с исполь-

зованием контрольных измерительных материалов. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план. Условием допуска к ГИА является 

успешное написание итогового сочинения (изложения. В соответствии с ФГОС 

СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обяза-

тельным предметам и предметам по выбору    обучающихся.    

 
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

школы  в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образо-

вательных достижений.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов)может  прово-

диться и учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 
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предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявлен-

ных групп риска. 

Текущая оценка  может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучаю-

щимся существующих проблем в обучении.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется осо-

бое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении ком-

муникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рас-

суждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструмен-

тами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выяв-

ления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надеж-

ным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, исполь-

зования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпрета-

ции).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки. Выбор форм, мето-

дов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценоч-

ной деятельности учителя.  

Формы  текущего  контроля  успеваемости  (диагностика  (стартовая,  промежуточная,  

текущая, итоговая): 

-  устный ответ на один или систему вопросов (заданий), 

-  письменный ответ на один или систему вопросов (заданий), 

-  самостоятельная, практическая или лабораторная работа, 

-  тематический зачет, 

-  диагностическая работа, 

-  контрольная работа, 

-  творческая работа, 

-  сочинение, изложение, диктант с грамматическим заданием и без, 

-  тестирование, 

-  собеседование 

-  метапредметная диагностическая работа, 

-  защита проекта  и др. 

Традиционные формы могут быть дополнены новыми, такими как: 

-  целенаправленное  наблюдение  (фиксация  проявляемых  ученикам  действий  и  

качеств по заданным параметрам); 

-  самооценка  ученика  по  принятым  формам  (например,  лист  с  вопросами  по  

рефлексии конкретной деятельности); 

-  результаты учебных проектов; 

-  результаты  разнообразных  внеурочных  и  внешкольных  работ,  достижений  

учеников. 

 

Для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  с  ОВЗ  могут  создаваться  

специальные (адаптированные) условия: 

-  особая форма организации проведения (в'малой группе, индивидуально), 

-  привычная  обстановка  (проводить  в  своём  кабинете,  наличие  привычных  для  уча-

щихся мнестических опор, адаптирование инструкции) 

-  адаптирование-текстов и заданий, 

-  увеличение  времени  на  выполнение  заданий,  возможность  введения  короткого  пере-

рыва для предотвращения переутомления и повышения работоспособности. 
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Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности 

и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежу-

точных планируемых результатов по предмету. По предметам, вводимым образовательной органи-

зацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой образовательной органи-

зацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематиче-

ской оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуа-

лизации. 
Используются различные виды поурочного и тематического оценивания: 

 устные:  

 устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ,  

 устное сообщение по избранной теме; 

  собеседование;  

 тестирование, 

 декламация стихов, отрывков, 

 чтение текста на русском, иностранном языках,  

 аудирование,  

 письменные:  

 письменное выполнение тренировочных упражнений,   

 выполнение и описание практических работ;  

 написание диктанта, изложения, сочинения, самостоятельной работы, письменной прове-

рочной работы; 

 творческие работы, подготовка реферата, сообщений, презентаций 

 выполнение контрольной работы, 

 тестирование и т.д. 

Проверочная работа состоит из заданий базового уровня и проверяет освоение одного или 

нескольких планируемых результатов изученной темы.  

Контрольная проводится по текстам (контрольно- измерительным материалам), которые обя-

зательно включают в себя задания двух уровней: 1) базового, 2) повышенного. За полное и безоши-

бочное выполнение заданий базового уровня выставляется основная отметка «4», за полное и без-

ошибочное выполнение заданий базового и повышенного уровня – отметка «5». 
 
Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной дея-

тельности и ее индивидуализации по предметам и курсам.  

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету.  

 

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах состоит из следующих этапов: 

I этап — по окончании полугодия промежуточная аттестация по общеобразовательным предме-

там в форме письменных контрольных, проверочных,  творческих работ, тестирования. 

II этап — промежуточная аттестация в форме годового контроля знаний обучающихся. 

Промежуточная  аттестация  учащихся  по  полугодиям  проводится  на  основании  результатов  
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текущего  контроля  успеваемости  с  обязательным  учётом  отметок  по  контрольным,  лаборатор-

ным,  практическим  работам,  являющимися  обязательными. 

Промежуточная  аттестация  по  окончанию  учебного  года  проводится  в  формах,  опреде-

ленных  учебным  планом  по  контрольно-измерительным  материалам,  входящим  в  Фонд  оце-

ночных  средств,  утвержденных  приказом директора МБОУ  СОШ №10  им.  Б.Ф.  Сафонова с 

учетом результатов четвертной, полугодовой промежуточной аттестации. 

 

Формы промежуточной аттестации по окончании учебного года  

№ 

п/п 

Учебные предметы Классы/ формы аттестации 

10 - 11 кл 

1.  Русский язык  Комплексная контрольная работа 

Литература  Защита проекта 

Иностранный язык (английский)  Итоговая диагностическая работа 

2.  Математика  Итоговая  контрольная работа 

Информатика Практическая работа 

3.   История. Защита проекта 

Обществознание (включая экономику и право) Тестирование 

География  Итоговая  контрольная работа 

4.  Физика Итоговая  контрольная работа 

Химия Итоговая диагностика 

Биология Итоговая проверочная работа 

5.  Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование 

 Элективные  курсы  

6.  Избранные вопросы математики Итоговая диагностика 

7.  Основы редактирования Творческая работа 

8.  Индивидуальный проект Защита проекта 

 
Элективные  курсы 

 

9.  Избранные вопросы химии Тестирование 

10.  Решение физических задач повышенной сложности  Итоговая  контрольная работа 

11.  Разнообразие живых систем Итоговая  контрольная работа 

 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

 

Материалы для прохождения промежуточной аттестации, практические задания, письмен-
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ные контрольные задания, тесты, перечень тем учебного курса для собеседования разрабатыва-

ются заместителем директора по УВР и руководителями школьных методических объединений в 

соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования.  В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

 

По элективным курсам формой промежуточной аттестации является контрольная, диагности-

ческая, творческая работа, тестирование, защита проекта.  

 

Промежуточная  аттестация  по  факультативным  курсам,  курсам  внеурочной деятельности 

в ОУ не предусмотрена. 

 

Для обучающихся, занимающихся по индивидуальным учебным планам, по согласованию с 

родителями (законными представителями) возможно изменение состава предметов, кроме русского 

языка и математики (являются обязательными). 

 

Учащиеся  10  классов,  освоившие  в  полном  объеме  образовательную  программу учебного 

года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию  переводятся  в  следующий класс. Решение 

о переводе принимается педагогическим советом МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова  и оформля-

ется  распорядительным актом  директора  МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова.   

Результаты годовой промежуточной аттестации  учащихся 11-х классов  являются основанием 

для допуска обучающихся  к государственной итоговой аттестации. Решением педагогического со-

вета школы к государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 11-х классов, успешно и 

в полном объеме освоившие программы обучения по всем предметам учебного плана на ступени 

среднего общего образования. 

 

Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  окончанию  учебного  

года  по  одному  или  нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам (модулям) образо-

вательной программы или непрохождение промежуточной аттестации по  окончанию  учебного  года  

при  отсутствии  уважительных  причин  признаются  академической задолженностью. 

Уважительными причинами признаются: 

-  болезнь  обучающегося,  подтвержденная  соответствующей  справкой  медицинской  организации; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 

-  участие  в  спортивных,  интеллектуальных  соревнованиях,  конкурсах,  олимпиадах,  региональ-

ных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 

-  обстоятельства  непреодолимой  силы,  определяемые  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом 

РФ 

Учащиеся 10 класса,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по  неуважительным  при-

чинам  или  имеющие  академическую  задолженность,  переводятся  в  следующий  класс  условно.   

Учащиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти  промежуточную атте-

стацию по соответствующим учебному  предмету, курсу,  дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые  МБОУ СОШ №10  им.  Б.Ф.  Сафонова,  в  пределах  одного  года  с  момента  

образования академической  задолженности.  В первый раз промежуточная аттестация учащихся, 
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условно переведённых в следующий  класс,  по  соответствующим  учебным  предметам  проводится  

в  период  с  5  сентября  по  15  сентября.  Промежуточная  аттестация  проводится учителем,  

преподающим  учебный  предмет  в  данном  классе. При  отрицательном результате промежуточной 

аттестации назначается повторная  промежуточная  аттестация,  для  проведения  которой  создается  

комиссия. Состав  комиссии  утверждается  распорядительным  актом  директора  МБОУ  СОШ  №10  

им.  Б.Ф.  Сафонова.  Срок  проведения  повторной  промежуточной  аттестации – не позднее 7 

рабочих дней до окончания 1-ой учебной четверти. Ответственность  за  ликвидацию  учащимися  

академической задолженности возлагается на их родителей (законных представителей). МБОУ  

СОШ  №10  им.  Б.Ф.  Сафоноваобязано  создать  условия учащимся  для  ликвидации  академической  

задолженности  и  обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся,  ликвидировавшие  академическую  задолженность  в  сроки, определенные  МБОУ 

СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова, переводятся в следующий класс. 

 

Итоги  промежуточной  аттестации  являются  предметом  анализа  и  обсуждения  на  

заседаниях методических объединений, педагогическом совете. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации  регламентируется  Законом  «Об образо-

ваии в Российской Федерации» (статья 58), Положением о формах, периодичности и порядке теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 имени Дважды Героя 

Советского Союза Б.Ф. Сафонова» и Порядком и основанием для перевода, отчисления и восстановления 

учащихся в муниципальном  бюджетном  общеобразовательном   учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №10   имени Дважды Героя Советского Союза  Б.Ф. Сафонова». 

  

Государственная итоговая аттестация 

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

ная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования. 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 кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизиро-

ванной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (гос-

ударственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по со-

ответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное напи-

сание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «за-

чет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 

по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

http://school10-monch.ucoz.ru/2020/2/porjadok_perevoda_20.02.2020-converted.pdf
http://school10-monch.ucoz.ru/2020/2/porjadok_perevoda_20.02.2020-converted.pdf
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Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на осно-

вании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом 

минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые вклю-

чают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  

устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового 

уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки.  

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

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не выне-

сены на государственную итоговую аттестацию. Итоговой работой по предмету для выпускников 

средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа 

с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также уст-

ные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 

достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в доку-

менте об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций уча-

щихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в со-

ответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах 
оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, направ-

лений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

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

ность обучающихся как средства 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 образо-
вательной программы. Требования включают:  
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– 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. 

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, техно-

логий 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, лич-
ностно 

и (или) социально значимой проблемы.  
Программа обеспечивает:   

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; фор-
мирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социаль-
ных 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, формирова-

ние 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 полу-
чения практико-ориентированного результата;  
–практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

– 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 компе-
тенции 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 образова-

ния определяет следующие задачи:  
– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их роди-

телей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформиро-

ванных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально 
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широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучаю-

щихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обуча-
ющихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов;  
– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учеб-

ных 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 воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представ-

ляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного раз-

вития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное фор-

мирование 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, сформиро-

ванные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизнен-
ные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельно-

стью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятель-

ности 

 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обу-

чающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности вы-

полняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уро-

вень 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 осознанно-

сти самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросле-

ния 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, обуслов-

лен 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 сте-
пени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в про-
цессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют стар-

шекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 
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широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Вы-

ращенные 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 об-

щего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоста-
вить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно 

быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предприниматель-
ские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении   
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенно-

сти 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 начи-

нающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное ме-

сто остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подрост-

ков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельно-

стью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятель-

ности, 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, труд-

ностей 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, пла-

нирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятив-

ные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

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

крытом образовательном пространстве.  
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют кол-

лективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познаватель-

ных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные дей-

ствия 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 соб-
ственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника стано-

вится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.  
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является за-

логом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит ис-

пытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуаль-

ная 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 подго-

товки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учеб-

ных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклас-

сники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение са-

мого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, 
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осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисци-

плинарных задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия 

для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  
 

2.1.3. 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 обуче-

нии, 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, нося-
щие 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 обучаю-
щихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  
Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся следующие уме-

ния: 
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 обу-

чающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.  
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

организуются образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление межпред-
метных связей, целостной картины мира:  

–полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

–методологические семинары; 

–образовательные экспедиции и экскурсии; 

–учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  
– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий;  
– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.;  
– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 
 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 
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открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситу-

аций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия 

с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:  
– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов;  
– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной обществен-

ности 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.типичным обра-
зовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей 
коммуникации, относятся:  

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для по-
становки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближай-
шего будущего;  

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 
будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определе-
ние жизненных стратегий и т.п.;  

–комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих биз-

нес-практик;  
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся:  
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций;  
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благо-

творительных акций;  
в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выхо-

дящих за рамки образовательной организации; 
г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организа-

ции:  
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.  
Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности самостоя-

тельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории:  
а) 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, источни-

ков ресурсов, необходимых для реализации проекта;  
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источни-

ками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  



Документ подписан электронной подписью. 

119 

 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассни-
ков обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне сред-

него общего образования.  
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследова-

тельской 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 учи-
теля.  
На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 
группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 
описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического мо-
делирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и крите-
рии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 
критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе соци-
альными и культурными сообществами.  

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 
социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, 

то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу благотвори-
тельных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых 

людей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся 

 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:  
–исследовательское; 

–инженерное; 

–прикладное; 

–бизнес-проектирование; 

–информационное; 

–социальное; 

–игровое; 

–творческое.  
 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

–социальное; 

–бизнес-проектирование; 

–исследовательское; 

–инженерное; 

–информационное. 
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2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся полу-
чат 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 гипо-
тезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-
ственных науках;  

–об истории науки; 

–о новейших разработках в области науки и технологий;  
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследова-

тельских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  
– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах иссле-

дований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

Обучающийся сможет: 

–решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач;  
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-по-

знавательных 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 

входе учебно-исследовательской работы.  
 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принци-

пов 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 дея-

тельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для до-

стижения поставленной цели;  
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляю-

щих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятель-
ности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктив-
ного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и кри-
териев 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 предусматри-

вать пути минимизации этих рисков;  
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– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повле-
чет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть воз-
можные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспече-

ния учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 
УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками;  

–уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  
– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает следующее:  
– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы;  
–педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 
УУД;  

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соот-
ветствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-
тельности;  

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД;  

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 
педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рам-
ках одного или нескольких предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образова-
тельного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образова-
тельном пространстве:  

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 
дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обуча-
ющихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня осво-
ения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 
образовательной траектории обучающегося);  

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обуча-

ющимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты ос-
новного образования;  

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 
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дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучаю-
щихся;  

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конферен-
ции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 
культур;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 
в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 
деятельность;  

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проек-
тов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и бла-
готворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

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

целесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное про-

странство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована 

читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, 

проектной деятельности.  
Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно 

без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся та-

кие 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.  
Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих 

вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставлен-
ная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) 

учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, транс-
формацию текста.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возмож-

ность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов обра-
зовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной поста-

новки задачи и достижения поставленной цели. 

 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ори-

ентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и име-

ющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с несколь-

ких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компе-

тенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным ис-

следованием. 

Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность 

 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, об-

ладающего определенными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат – тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте,  планиро-

вание процесса создания продукта и реализа-

ции этого плана. 

Результат проекта должен быть точно соотне-

сен со всеми характеристиками, сформулиро-

ванными в его замысле 

Логика построения исследовательской де-

ятельности включает формулировку про-

блемы исследования, выдвижение гипо-

тезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых предпо-

ложений 

 

 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направле-

ниям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логиче-

ским продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, ин-

теллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также ха-

рактеристики рабочей предметной программы. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании не-

скольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный 

или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени.  

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении дли-

тельного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся –

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и соци-

альных навыков, которым должен овладеть школьник. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 
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 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов иссле-

довательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

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

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образователь-

ные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, кото-

рая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образо-

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

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных ис-

следований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно вы-

делить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 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. 

 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследова-

тельских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным об-

ластям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
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Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть суще-

ственно снижена школьная тревожность. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 
  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных резуль-

татов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в 

рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отража-

ющих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образо-

вательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской ра-

боты). 

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

–Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер;  
– в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типов образо-

вательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.).  
– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, пе-

дагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в об-
разовательном событии;  

– во время проведения образовательного события используются различные форматы работы 
участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых ре-
зультатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.  

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 
время реализации оценочного образовательного события:  

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 
педагогам разрабатывается самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов 
оценки используются оценочные листы, экспертные заключения и т.п.;  

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события известны участникам заранее, до начала 
события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся 

разрабатываются и обсуждаться с самими старшеклассниками;  
– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесен-

ному 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;  

–на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных ли-

стов  
в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников оценивают не менее двух 
экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, усредняются;  

– в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена возможность са-
мооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. 

В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты 
(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий 

Публично представляются два элемента проектной работы: 
–защита темы проекта (проектной идеи) (10 класс);  
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–защита реализованного проекта (11 класс). 

На защите темы проекта (проектной идеи) представляются: 

–актуальность проекта;  
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей;  
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации про-

екта, возможные источники ресурсов;  
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализа-

ции данного проекта;  
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректи-
ровка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное про-
ектное действие.  
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта.  
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди.  
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов.  
5. Ход реализации проекта.  
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации.  
Проектная работа обеспечивается педагогическим сопровождением. В функцию учителя вхо-

дит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая по-
мощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и крите-

рии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности разрабатываются и обсуждаться с самими старшекласс-

никами.  
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта:  
– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика измене-

ний, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; 

при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с со-

хранением исходного замысла проекта;  
– для оценки проектной работы создаетсяна экспертная комиссия, в которую входят педа-

гоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 
местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;  

–оценивание производится на основе критериальной модели;  
– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образо-

вательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  
Исследовательское направление работы старшеклассников носит научный характер. Для руко-

водства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых 

из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обуча-

ющимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае 
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если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства про-

ектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное ру-

ководство этой работой (посредством сети Интернет).  
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

–естественно-научные исследования;  
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии);  
–экономические исследования; 

–социальные исследования; 

–научно-технические исследования.  
 
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, опи-

сание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация по-
лученных результатов.  

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 
областях желательным является использование элементов математического моделирования (с ис-
пользованием компьютерных программ в том числе). 

 

Универсальные учебные 

действия 

Типы задач 

Личностные 

 универсальные учебные 

действия 

 

• на личностное самоопределение; 

• на развитие Я-концепции; 

• на смыслообразование; 

• на мотивацию; 

• на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

 

• на учёт позиции партнёра; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображению предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры; 

• групповые игры. 

Познавательные 

 универсальные учебные 

действия 

 

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

• задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

• задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

 

• на планирование; 

• на рефлексию; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе си-

стемы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения ра-

боты, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

 

Система оценки УУД может быть: 



Документ подписан электронной подписью. 

128 

 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомен-

дуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

Планируемые  результаты  усвоения учащимися  универсальных  учебных действий на вы-

ходе из основной школы 

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

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

Познавательные 

универсальные  учебные 

действия 

Коммуникативные 

универсальные  учебные 

действия 

Регулятивные 

универсальные  учебные 

действия 

Выпускник научится: 

• основам  реализации  

проектно-исследовательской  

деятельности; 

• проводить  наблюдение  и  

эксперимент  под 

руководством учителя; 

• осуществлять  

расширенный  поиск  

информации  с 

использованием  ресурсов  

библиотек и Интернета; 

• создавать  и  

преобразовывать  модели  и  

схемы для решения задач; 

• осуществлять  выбор  

наиболее  эффективных  

способов  решения  задач  в 

зависимости от  конкретных 

условий; давать  пределение  

понятиям; 

• устанавливать  причинно-

следственные связи; 

• осуществлять  логическую  

операцию  установления  

родовидовых  отношений,  

ограничение понятия; 

• обобщать  понятия  — 

осуществлять  логическую  

операцию  перехода  от 

видовых  признаков  к 

Выпускник научится: 

• учитывать  разные  мнения и стре-

миться к координации различных  по-

зиций  в сотрудничестве; 

• формулировать собственное  мнение  

и позицию, аргументировать и коор-

динировать  её  с позициями  партнё-

ров  в сотрудничестве  при 

выработке  общего  решения в сов-

местной деятельности; 

• устанавливать  и сравнивать  разные  

точки зрения,  прежде  чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать  свою точку  зре-

ния,  спорить  и отстаивать свою пози-

цию не враждебным для оппонентов 

образом; 

• задавать  вопросы, необходимые  для 

организации  собственной деятельно-

сти  и сотрудничества  с партнёром; 

• осуществлять  взаимный контроль  и  

оказывать  в сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно  использовать речь  для  

планирования  и регуляции  своей  

деятельности; 

• адекватно  использовать речевые  

средства  для решения  различных 

коммуникативных  задач; владеть  уст-

ной  и письменной  речью;  строить 

Выпускник научится: 

• целеполаганию,  включая  

постановку  новых  целей,  

преобразование практической  

задачи  в 

познавательную; 

• самостоятельно  

анализировать  условия  

достижения  цели  на  основе  

учёта выделенных учителем  

ориентиров  действия  в 

новом учебном материале; 

• планировать  пути  

достижения целей; 

• устанавливать  целевые  

приоритеты;  

• уметь  самостоятельно  

контролировать  своё  время  

и управлять им; 

• принимать  решения  в про-

блемной  ситуации  на 

основе переговоров; 

• осуществлять  

констатирующий  и  

предвосхищающий  

контроль по результату и по 

способу  действия;  

актуальный  контроль  на 

уровне  произвольного 

внимания; 

• адекватно  самостоятельно  
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родовому  понятию,  от 

понятия с меньшим объёмом  

к  понятию  с  большим 

объёмом; 

• осуществлять  сравнение,  

сериацию и классификацию,  

самостоятельно  выбирая  

основания  и  критерии  для 

указанных  логических  

операций; 

• строить  классификацию  на 

основе  дихотомического 

деления  (на  основе  

отрицания); 

• строить  логическое  

рассуждение,  включающее  

установление  причинно-след-

ственных связей; 

• объяснять  явления,  

процессы,  связи  и отноше-

ния,  выявляемые  в 

ходе исследования; 

•основам ознакомительного,  

изучающего,  усваивающего  

и поискового чтения; 

• структурировать  тексты,  

включая  умение  выделять  

главное  и  второстепенное,  

главную  идею  текста,  

выстраивать  

последовательность  

описываемых событий; 

• работать  с  метафорами  — 

понимать переносный смысл 

выражений,  понимать  и упо-

треблять  обороты  речи, по-

строенные  на  скрытом упо-

доблении,  образном сближе-

нии слов. 

Выпускник  получит возмож-

ность научиться: 

• основам  рефлексивного 

чтения; 

• ставить  проблему,  

аргументировать  её  

актуальность; 

• самостоятельно проводить  

исследование  на 

основе  применения  методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать  гипотезы  о  

связях  и  закономерностях  

событий,  процессов,  

объектов; 

монологическое контекстное выска-

зывание; 

• организовывать  и планировать  

учебное сотрудничество  с  учителем  

и  сверстниками,  определять цели и 

функции участников, способы  взаи-

модействия; планировать общие спо-

собы работы; 

• осуществлять  контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать  в  группе  —устанавливать  

рабочие отношения,  эффективно  

сотрудничать  и способствовать  

продуктивной  кооперации;  

интегрироваться  в  группу  

сверстников  и  строить продуктивное 

взаимодействие  со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам  коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать  адекватные  

языковые  средства  для отображения  

своих  чувств, мыслей,  мотивов  и  

потребностей; 

• отображать  в  речи (описание,  объ-

яснение) содержание  совершаемых 

действий  как  в  форме громкой  соци-

ализированной речи,  так  и  в  форме 

внутренней речи. 

Выпускник  получит  

возможность научиться: 

• учитывать  и координировать  отлич-

ные от  собственной  позиции  

других  людей  в сотрудничестве; 

• учитывать  разные  мнения и инте-

ресы и обосновывать собственную по-

зицию; 

• понимать относительность  мнений  

и подходов  к  решению проблемы; 

• продуктивно  разрешать конфликты 

на основе учёта интересов  и  позиций  

всех участников, поиска и оценки  

альтернативных  способов разрешения  

конфликтов; договариваться  и прихо-

дить  к  общему решению  в  совмест-

ной деятельности,  в  том  числе в  си-

туации  столкновения интересов; 

• брать  на  себя  инициативу в  орга-

низации  совместного действия  (дело-

вое лидерство); 

• оказывать  поддержку  и содействие  

тем,  от  кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности;  

оценивать  правильность  

выполнения  действия  и  

вносить  необходимые  

коррективы  в  исполнение  

как  в  конце  действия, так  и  

по ходу его реализации; 

• основам  прогнозирования  

как  предвидения  будущих 

событий  и  развития  

процесса. 

Выпускник  получит  

возможность научиться: 

• самостоятельно  ставить  

новые  учебные  цели  и  

задачи; 

• построению  жизненных 

планов  во  временной 

перспективе; 

• при  планировании  

достижения  целей  

самостоятельно,  полно  и  

адекватно  учитывать  

условия  и  средства  их  

достижения;  

• выделять  

альтернативные  способы  

достижения  цели  и  

выбирать  наиболее  

эффективный способ; 

• основам  саморегуляции  в 

учебной  и  познавательной  

деятельности  в  форме  

осознанного  управления  

своим  поведением  и  

деятельностью, направленной  

на 

достижение  поставленных 

целей; 

• осуществлять  

познавательную  рефлексию  

в  отношении  действий  по ре-

шению  учебных  и  

познавательных задач; 

• адекватно  оценивать  

объективную  трудность  

как  меру  фактического  или  

предполагаемого  расхода  

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои  

возможности  достижения  

цели  определённой  

сложности  в  различных 

сферах  самостоятельной 

деятельности; 
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• организовывать  

исследование  с  целью  

проверки гипотез; 

• делать  умозаключения  

(индуктивное и по аналогии)  

и  выводы  на  основе  

аргументации. 

• осуществлять коммуникативную  

рефлексию  как  осознание оснований  

собственных действий  и  действий  

партнёра; 

• в  процессе  коммуникации доста-

точно  точно, последовательно  и  

полно передавать  партнёру необходи-

мую  информацию как  ориентир  для 

построения действия; 

• вступать  в  диалог,  а также  участ-

вовать  в коллективном  обсуждении 

проблем,  участвовать  в 

дискуссии  и аргументировать  свою 

позицию,  владеть монологической  и  

диалогической  формами речи  в  соот-

ветствии  с грамматическими  и  

синтаксическими  нормами родного 

языка; 

• следовать  морально-этическим  и  

психологическим  принципам  

общения  и  сотрудничества на  основе  

уважительного отношения  к  партнё-

рам, внимания  к  личности  

другого,  адекватного межличност-

ного восприятия,  готовности адек-

ватно  реагировать  на нужды других, 

в частности оказывать  помощь  и эмо-

циональную  поддержку партнёрам  в  

процессе достижения  общей  цели 

совместной деятельности; 

• устраивать  эффективные групповые  

обсуждения  и обеспечивать  обмен  

знаниями  между  членами группы  для  

принятия эффективных  совместных 

решений;  

• в  совместной деятельности  чётко  

формулировать цели группы и  позво-

лять  её  участникам проявлять  соб-

ственную энергию  для  достижения 

этих целей. 

• основам  саморегуляции  

эмоциональных состояний; 

• прилагать  волевые  усилия  

и  преодолевать  трудности  

и  препятствия  на  пути  

достижения целей. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности метапредметных результатов  у выпускни-

ков средней школы: 

 

№ критерий Уровень  

1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности;самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях; 

Высокий   

Средний  

Низкий  

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

Высокий   

Средний  

Низкий 



Документ подписан электронной подписью. 

131 

 

3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания 

Высокий   

Средний  

Низкий 

4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из сло-

варей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

Высокий   

Средний  

Низкий 

5 умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гиги-

ены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности 

Высокий   

Средний  

Низкий 

6 умение определять назначение и функции различных социальных институтов Высокий   

Средний  

Низкий 

7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

Высокий   

Средний  

Низкий 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

Высокий   

Средний  

Низкий 

9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

Высокий   

Средний  

Низкий 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домаш-

ней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество учащихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуника-

тивных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими пока-

зателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного 

действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной ра-

боты; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участ-

ников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей дей-

ствия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собствен-

ного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 
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• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими учащимися 

в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка пози-

ции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаи-

модействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства кон-

троля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на совместное выпол-

нение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 

4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме со-

ревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у учащихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций чле-

нов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися закреплены 

определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и учащегося с 

низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе по-

желаний самих учащихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли учающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в течение всего 

процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего 

желания; 
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• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции — руко-

водителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, 

отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа парами. Эта 

форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, 

когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 

знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными дру-

гими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с за-

даниями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения за-

даний ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны 

показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 

оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуаль-

ный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при деле-

нии класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания 

слабым учащимся.  

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников мо-

жет принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разно-

возрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика 

в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощ-

ным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она со-

здаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 
 

 Типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформу-

лировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, явля-

ется существенным показателем учебной инициативности учащегося, перехода от позиции обучае-

мого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 

от предыдущей тем, что партнёром учащегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность учащегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью во-

просов получать недостающую информацию.  
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3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свой-

ственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тен-

денции и пр.  

 

Дискуссия 

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На опреде-

лённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точками зрения может 

стать письменная дискуссия.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учеб-

ная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диа-

логу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, уста-

новление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выво-

дов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, мед-

ленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а 

также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих кон-

кретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение 

с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тре-

нинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
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• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необ-

ходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в 

то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального кон-

такта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт под-

ростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседнев-

ному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения яв-

ляется неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрыва-

ние успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

Доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельно-

сти; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непроти-

воречивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и 

навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потребность доказать 

правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся должен владеть деятельно-

стью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается ис-

тинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истин-

ность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостове-

ренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо сле-

дует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из од-

ного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе учителей, 
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наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внима-

ние должно уделяться вооружению учащихся обобщённым умением доказывать. 

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая спо-

собность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, дей-

ствия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъ-

екта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода 

в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и органи-

зацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на 

первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлек-

сия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена ре-

флексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собствен-

ные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутрен-

них ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность учащихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для реше-

ния любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?); 

• оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различ-

ным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего ин-

вариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкрет-

ных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справоч-

нике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учеб-

ной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяс-

нению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или 

учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рас-

сматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в 

ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте ре-

флексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 
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В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с од-

ноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, пони-

маемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относитель-

ность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как по-

знавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение меха-

низмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, 

т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудниче-

ства учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживани-

ями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (за-

интересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпа-

тического отношения друг к другу.  

 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникатив-

ных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к 

качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного про-

цесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — 

ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого яв-

ляется ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

учащемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогиче-

ской деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педаго-

гического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, за-

дачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

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

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе заня-

тий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих дей-

ствий.  

 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе 

с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать техноло-

гии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 

Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего образования состав-

лены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего об-

разования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой ос-

новного общего образования. 

Примерные программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с 

целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах 

между уровнями образования.  

Примерные программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют 

его по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, техноло-

гиями и методиками. Примерные программы по учебным предметам не сковывают творческой 

инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие воз-

можности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности. 

Примерные программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и раз-

вития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпуск-

ников. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить до-

стижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных программах учебных 

предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник 

получит возможность научиться».В данном разделе основной образовательной программы основ-

ного общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 
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на уровне основного общего, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабо-

чих программ учебных предметов.  Программы учебных предметов являются ориентиром для со-

ставления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учеб-

ного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный ма-

териал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Программы учебных предметов на уровне среднего  общего образования составлены в соот-

ветствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС 

СОО. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, от-

носящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

Рабочие  программы по учебным предметам, курсам включают: 

1) Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основ-

ного общего образования: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы;  

 

Рабочие  программы курсов внеурочной деятельности  включают: 

1) Планируемые результаты освоения учащимися курса внеурочной деятельности: личностные, 

метапредметные и предметные; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятель-

ности; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы;  

 

Разработаны: 

1. Учебные программы учебных предметов, курсов (приложение 1): 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература 

Иностранный язык  (английский) 

История 

География 

Обществознание 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Информатика  

Физика 

Астраномия 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Индивидуальный проект 
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Основы редактирования  

Избранные вопросы математики 

Избранные вопросы химии 

Решение физических задач повышенной сложности 

Разнообразие живых систем 

Решение задач повышенной сложности по математике 

Мир, общество,человек 

Теория и практика сочинений разных жанров по литературе 

 

 

II.3. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся при по-
лучении среднего общего образования 

 (представлена отдельным документом)  
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонен-
том основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имею-

щее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-ме-

дико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обу-

чающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа  
— образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 
связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее 
логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные по-

требности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня сред-

него общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

В МБОУ СОШ№10 им. Б.Ф. Сафонова  обучающихся с ОВЗ на уровне среднего образования 

нет. 

 

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 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специаль-

ные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают прин-

цип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитатель-

ной и развивающей функций обучения.  
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполага-

ющий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного 
и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психо-

лого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потреб-

ностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психи-
ческом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, професси-

онального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старше-
классников.  

Цель определяет задачи:  
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  
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– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итого-
вой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитив-
ных, коммуникативных);  

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и вне-
урочной деятельности;  

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образователь-
ными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, профес-
сиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работни-
ками, а также потенциальными работодателями;  

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения 

и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с осо-

быми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего об-

разования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социали-

зации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных организаци-

онных формах деятельности образовательной организации. 
 
Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности наруше-

ний у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих 
и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших 

в трудную жизненную ситуацию.  
Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации прово-

дят учителя-предметники и все специалисты (пежагог-психолог, социальный педагог, обществен-
ный инспектор).  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учеб-
ным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной об-
разовательной программы, основные трудности.  

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обуча-
ющихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные спе-

циалисты.  
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучаю-

щихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки  Ответственные 

 

Организация  учёта  

обучающихся с ОВЗ 

Создание банка дан-

ных обучающихся, 

Анкетирование  

родителей 

Беседы с 

сентябрь Классный 

руководитель Об-



Документ подписан электронной подписью. 

143 

 

нуждающихся в спе-

циализированной по-

мощи.  

педагогами 

 

щественный ин-

спектор 

Изучение социаль-

ной ситуации разви-

тия и условий семей-

ного воспитания ре-

бёнка с ОВЗ 

Получение данных об 

особенностях семей-

ного воспитания, со-

циально-бытовых 

условий жизни обу-

чающихся с ОВЗ  

Анкетирование   

Беседы с обучаю-

щимися, с родите-

лями 

Посещение семей 

в течение 

года 

Классный 

руководитель 

Общественный 

инспектор 

Изучение потребно-

сти  в создании осо-

бых условий получе-

ния образования для 

обучающихся с ОВЗ 

Получение объектив-

ной информации об 

образовательных по-

требностях данной 

категории обучаю-

щихся 

Анкетирование  Бе-

седы с педагогами 

Беседы с родите-

лями 

Совещания при 

завуче 

в течение 

года 

Классный руко-

водитель  

Педагог-психо-

лог 

Определение уровня 

обученности по 

учебным предметам 

обучающихся с ОВЗ 

Получение объектив-

ной информации об 

уровне сформирован-

ности предметных и 

метапредметных 

УУД 

Мониторинг  сфор-

мированности 

предметных и ме-

тапредметных 

УУД 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора 

Определение уровня 

организованности 

обучающихся с ОВЗ 

Получение объектив-

ной информации о 

включенности обуча-

ющихся с ОВЗ во 

внеурочную деятель-

ность  

Анкетирование,  

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи.  

первая 

четверть 

Классный руко-

водитель 

Общественный 

инспектор 

Анализ причин воз-

никновения трудно-

стей в обучении, вы-

явление  резервных 

возможностей 

Индивидуальная про-

грамма сопровожде-

ния, соответствую-

щая выявленному 

уровню развития обу-

чающегося 

Педконсилиумы  

Разработка про-

граммы индивиду-

ального сопровож-

дения 

по мере 

необхо- 

димости 

Учителя-пред-

метники 

Педагог-психо-

лог 

Общественный 

инспектор 

Диагностика осо-

бенностей эмоцио-

нально 

-волевой и личност-

ной сферы обучаю-

щихся с ОВЗ 

Получение объектив-

ных сведений об осо-

бенностях развития 

обучающихся  

Выявление 

нарушений в 

развитии 

Психолого-педаго-

гическая  диагно-

стика 

Анкетирование,  

Беседы с педаго-

гами, 

Наблюдение  

по мере 

необхо- 

димости 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 

 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать)  
или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подгото-

вить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в по-

ликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, дефекто-

логом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (чет-

верть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.  
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Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной дея-
тельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками, 
частично педагогом-психологом.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать сле-
дующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной 

и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие 
эмоционально-волевой сферы».  

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуаль-
ные занятия по развитию слуха и формированию произношения.  

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррек-
ционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психоло-

гом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию стрессоустойчи-

вого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 
различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.).  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудни-
чество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов 
опеки и попечительства и других социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики про-
движения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и отрицатель-

ной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-педа-
гогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия. 

Сроки  Ответственные 

 

Организация педаго-

гического  сопровож-

дения обучающихся с 

ОВЗ    

Достижение  обу-

чающимися с ОВЗ 

качественных ре-

зультатов освое-

ния основной  

образовательной 

программы основ-

ного общего обра-

зования 

Составление расписания 

индивидуальных занятий 

(в соответствии с реко-

мендациями ПМПК) 

по мере 

необхо-

димости 

 

Заместитель 

директора  

 

Реализация индивиду-

альной программа по 

предметам с учётом пси-

хофизических особенно-

стей обучающихся с ОВЗ 

Осуществление педаго-

гического мониторинга 

достижений данной кате-

гории обучающихся  

в 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Реализация индивиду-

ального плана воспита-

тельной работы обучаю-

щихся с ОВЗ 

Осуществление монито-

ринга образовательных 

достижений обучаю-

щихся с ОВЗ (Портфолио 

обучающегося) 

в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

Привлечение к работе с по мере Заместитель 
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данной категорией обу-

чающихся специалистов, 

осуществляющих кор-

рекционную работу 

необхо-

димости 

 

директора 

 

Организация психо-

логического сопро-

вождения обучаю-

щихся с ОВЗ    

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Проведение коррекци-

онно-развивающих заня-

тий. Разработка  реко-

мендаций для педагогов 

и родителей по работе с 

данной категорией обу-

чающихся. 

по мере 

необхо- 

димости 

Педагог-

психолог 

 

Создание условий для 

сохранения и укреп-

ления здоровья обу-

чающихся с умеренно 

ограниченными воз-

можностями и ОВЗ 

Укрепление  здо-

ровья обучаю-

щихся с умеренно 

ограниченными 

возможностями,   

с ОВЗ 

Организация  и проведе-

ние мероприятий, 

направленных на сохра-

нение здоровья, профи-

лактику и развитие  

навыков здорового об-

раза жизни. 

в 

течение 

года 

Классный ру-

ководитель 

Педагог-пси-

холог 

Обществен-

ный инспектор 

  
Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия пе-

дагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостат-

ков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания дина-

мики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы кор-

рекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в ак-

тивное сотрудничество с педагогами и специалистами:  
– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во вне-

урочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психо-
логом.  

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог 
может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных раз-

делов программы).  
– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и роди-

телями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодей-
ствия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и консультатив-

ную деятельность. 

–Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся  
ушкольников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает ак-

тивное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми об-
разовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушени-
ями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист инфор-
мирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о дина-

мике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению 

речевых недостатков.  
– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития 
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устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку об-

щих 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).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с 

ОВЗ. 

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-

предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения и вос-

питания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В 

работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и пред-

лагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается дина-

мика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  
– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 

пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное  
направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программ-
ного материала. 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки  Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников  

 

Рекомендации по во-

просам организации 

работы с обучающи-

мися с ОВЗ, по выбору 

индивидуально ориен-

тированных методов и 

приёмов  

Индивидуальные, 

групповые кон-

сультации 

Совещания при за-

местителе дирек-

тора по УВР 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

Педагог-пси-

холог 

Обществен-

ный инспектор 

Консультирование 

родителей обучаю-

щихся с ОВЗ 

 Рекомендации по во-

просам выбора страте-

гии воспитания и обу-

чения ребёнка с учетом 

его психофизиологиче-

ских возможностей 

Индивидуальные, 

групповые 

консультации 

 

по мере 

необходи-

мости 

Педагоги 

Педагог-пси-

холог 

Обществен-

ный инспектор 

Заместитель 

директора 

Консультирование 

обучающихся с ОВЗ 

Рекомендации по во-

просам обращения 

Оказание психолого-

педагогической под-

держки 

Индивидуальные, 

групповые 

консультации 

 

по мере 

необхо-

димости 

Педагоги 

Классный ру-

ководитель Пе-

дагог-психолог 

  
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различ-

ными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 
жизненных ситуаций.  

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родитель-
ских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также пси-
хологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки  Ответственные 

 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по специаль-

ным вопросам об-

разовательной дея-

тельности  

 

Информационная под-

держка родителей (за-

конных представите-

лей) в вопросах воспи-

тания и обучения де-

тей с ОВЗ 

Информационные 

мероприятия: лек-

ции, беседы, тема-

тические консульта-

ции. Размещение 

информационных 

материалов на сайте 

школы 

в течение 

года 

Классный ру-

ководитель Пе-

дагог-психолог 

Обществен-

ный инспектор 

Заместитель 

директора 

Психолого-педаго-

гическое просве-

щение педагогов 

по вопросам разви-

тия, обучения и 

воспитания  обуча-

ющихся с ОВЗ    

Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

по вопросам организа-

ции обучения и воспи-

тания обучающихся с 

ОВЗ    

Организация мето-

дических мероприя-

тий по вопросам 

обучения данной 

категории обучаю-

щихся  

по 

отдельному 

плану-

графику  

Педагог-

психолог 

Заместители 

директора  

Психолого-педаго-

гическое просве-

щение обучаю-

щихся с ОВЗ    

Информационная под-

держка образователь-

ной деятельности обу-

чающихся с ОВЗ 

Информационные 

мероприятия: бе-

седы, тематические 

консультации, ана-

лиз памяток различ-

ного характера 

в течение 

года 

Классный ру-

ководитель Пе-

дагог-психолог 

Обществен-

ный инспектор 

 

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 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС в школе создана рабочая группа, в 
которую наряду с основными педагогами включены следующие специалисты: педагог-психолог, 
учитель-логопед.  

План деятельности рабочей группы 

этап   Содержание   сроки 

подготовите 
определяется   нормативно-правовое   обеспечение   коррекцион-
ной Февраль-март 

льный 

работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образова-

тельной  

 организации  (в том числе  –  инвалидов, также школьников,  

 попавших   в   сложную   жизненную   ситуацию),   их   особые  

 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обу-

чения  

 

этих  

подростков на 

предыдущем  

уровне 

образования;  

создается  

 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомен-

даций  

 

по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а  

 также   со   школьниками,   попавшими   в   сложную    
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жизненную 

 ситуацию.      

основной разрабатываются   общая   стратегия   обучения   и воспитания Апрель-май 
 обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,  

 

организация   и   механизм   реализации   коррекционной   ра-

боты;  

 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекци-

онной  

 работы,   описываются   специальные   требования   к   условиям  

 

реализации 

ПКР.      

заключител 
осуществляется  внутренняя  экспертиза  
программы, возможна  ее Июнь-июль 

ьный 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы 

на  

 

школьном консилиуме, принимается итоговое ре-

шение.   

 
Для реализации ПКР в МБОУ СОШ№10 им. Б.Ф. Сафонова создана служба комплексного пси-

холого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым усло-
вием 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 жизнен-

ную ситуацию, обеспечиваются специалистами (педагогом-психологом, медицинским работником, 

учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами, а также ее уставом; 

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. 

 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (фельдшером 
Николаевского ФАПа) на регулярной основе.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы обра-
зовательной организации.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школь-

ников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности 
педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников 

к прохождению итоговой аттестации.  
Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации 

и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направлен-

ной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья.  
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Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педа-

гогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просве-

тительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  
Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ПМПк). 

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализирован-

ной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспита-

нию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специ-

альных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного мате-

риала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения 

основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабо-

чие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают 

и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

и учебных пособий.  
В состав ПМПк входят: психолог, логопед, медицинский работник, педагоги и предста-

витель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк.  
Психолого-медико-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в ме-

сяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 
случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу 
для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей про-
граммы коррекционной работы);  

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей 
по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с це-
лью их устранения);  

– диагностики по окончании полугодия и учебного года с целью мониторинга динамики 
школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

–диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников варьируются: групповая, подгрупповая, индивидуальная.  
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающе-

гося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в ра-
бочую коррекционную программу вносятся коррективы.  

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкрет-

ными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья 
комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Психолого-педагогический консилиум (ППК) – это совещательный, систематически действую-

щий орган: 

Основная цель ППК – выработка коллективного решения о содержании обучения и способах про-

фессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие решения принимаются на основе 

представленных учителями, педагом-психологом, другими специалистами диагностических анали-

тических данных об особенностях конкретного учащегося, группы учащихся или класса. 

В состав ППК входят постоянные участники – заместители директора школы по учебно-воспита-

тельной и воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, общественный инспектор, 

педагоги, классные руководители, родители учащихся, приглашенные специалисты – в зависимости 

от специфики рассматриваемого вопроса. Общее руководство деятельностью ППК осуществляют 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
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Задачи психолого-педагогического консилиума: 

 Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, обобщение причин от-

клонений. 

 Практическое решение проблемы освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении школьников. 

 Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения для ученика 

(группы обучающихся). 

 Разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции образова-

тельного процесса. 

 Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

Функции психолого-педагогического консилиума: 

1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в поведении и учении; 

изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе; определение потен-

циальных возможностей и способностей учащегося. 

2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и выработка мер по 

развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее оптимальных форм обучения, 

коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по медицинской реабилитации учащихся; 

семейная реабилитация: выработка рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития 

его потенциальных возможностей методами семейного воспитания. 

3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, 

родителей и сверстников на ученика. 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

Заседания ППК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и аналитиче-

ских материалов, необходимых для решения конкретной психолого-педагогической проблемы. За-

седание ППК может быть созвано его руководителем экстренном порядке. Заседания ППК оформ-

ляются протоколом. 

Обязанности участников психолого-педагогического консилиума 

Участники Обязанности 

Руководитель ППК – за-

меститель директора по 

УВР 

 - организует работу ППК: 

- определяет его повестку дня и состав учащихся для обсуждения на комис-

сии или приглашения  на заседание; 

- формирует состав участников для очередного заседания; 

-  координирует связи ППК с участниками образовательного процесса, 

структурными подразделениями школы; 

- контролирует выполнение рекомендаций ППК 

Педагог-психолог – организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе ра-

боты ППК; 

– обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит 

аналитические материалы: 

- формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

-  формулирует предварительные рекомендации 

Учителя – дают развернутую педагогическую характеристику учеников; 

– формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации 

 

 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специ-
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альных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методиче-

ских, материально-технических, информационных. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих кор-

рекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, педагогов до-

полнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда), психологов, медицин-

ского работника внутри организации, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом 

взаимодействии специалистов различного профиля (в том числе – в образовательных холдингах); в 

сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими  
адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными 
образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования; орга-

низациями дополнительного образования).  
Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной образова-

тельной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  
В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении со-

держания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-пред-

метник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специали-
стов осуществляет отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ОВЗ), использует специальные методы и приемы.  
Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индиви-

дуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельно-
сти.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекцион-
ной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного рас-

писания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели.  
Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, 

на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нор-
мально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа  

внеделю реализуются:  
– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая ориенти-

ровка», «Развитие мимики и пантомимики»;  
– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура 

речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» 
(выбор по усмотрению образовательной организации).  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеуроч-

ной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, до-

сугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производствен-

ная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятель-

ность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.  
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 
школьников. 
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2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами .......  

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 до-
статочные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нару-

шений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образова-
тельных 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, наркоти-

ков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 
по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно-
стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты:  
– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласо-

вание позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 
конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, 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 помо-
щью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;  

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях об-
щения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформле-
ния;  

–определение назначения и функций различных социальных институтов.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профес-
сиональной деятельности школьников с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образователь-

ной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуаль-
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ных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успеш-

ности проведенной коррекционной работы.  
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекуль-

турными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последую-

щему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных резуль-

татов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предме-

там).  
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 обучаю-
щихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференциро-
ванный 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 це-

лом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых воз-
можностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрирован-
ных 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 ста-

тус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение ито-

говой аттестации в специально созданных условиях.  
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттеста-

ции 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 образова-

тельной организацией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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3.1. Учебный план среднего  общего образования 
 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак-

тики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным зако-

ном, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достиже-

ния результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, определяет состав и объем учебных пред-

метов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

•приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования» в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578; 

от 29.06.2017 № 613); 

•санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях, (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. №19993), утвер-

жденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

УП состоит из двух частей – обязательной части (74%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (26%). 

 

В школе 6-дневная  учебная неделя. При этом предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка не превышает определенную Примерным недельным учебным планом максимальную 

учебную нагрузку- 37 часов. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 учеб-

ные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

Учебный план 10-11 класса (универсальный профиль) определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения): 

•количество учебных занятий на 1 учащегося за два года - 2635 часов;  

•совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы обязательной 

части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, не превышает макси-

мально допустимую недельную нагрузку обучающихся - 37 часов в неделю. 

Учебный план ООП СОО предусматривает изучение: 

1. обязательных учебных предметов общих для включения во все учебные планы учебных пред-

метов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физи-

ческая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»); 



Документ подписан электронной подписью. 

155 

 

2. дополнительных учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей; 

3. предметов и курсов по выбору (части, формируемой участниками образовательных отношений); 

4. индивидуального проекта. 

 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый уровень); 

«Литература» (базовый уровень); 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (английский язык) (базовый уровень); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый уровень); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика" (базовый уровень); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый уровень); 

"Биология" (базовый уровень), 

"Химия" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедея-

тельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый уровень); "Основы 

безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). С целью реализации практической части про-

граммы по ОБЖ в 10 классе изучение предмета заканчивается военно-полевыми сборами для юно-

шей.  

Таким образом, обязательная часть учебного плана содержит 11 учебных предметов и преду-

сматривает  изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, опреде-

ленной Стандартом, в том числе «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «История», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы без-

опасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный предмет «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и 

родная литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной 

области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируе-

мых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО. 

Изучение предметов "Родной язык (русский) " и " Русский язык», «Родная литература (русская) 

" и "Литература" организуется интегрировано. 

Изучение курса "Русский родной язык" направлено на формировании представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, на удовлетворение потребности учащихся в изучении родного 

языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Изучение курса "Русская родная литература" направлено на осознание значимости чтения и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирования потребности в систе-

матическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире. 
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Предмет «Математика»  включает алгебру и начала математического анализа, геометрию. 

На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников на получение сред-

него общего образования также в учебный план  включены дополнительные учебные предметы, в 

том числе интегрированный учебный предмет «Обществознание», учебные предметы «География», 

«Информатика».  

Все предметы учебного плана изучаются на базовом уровне. 

№ 

п/п 
Предметные области Учебные предметы Классы/ кол-во часов в 

неделю 

Итого  за 

2 года 

У
р

о
в

ен
ь

 

и
зу

ч
ен

и

я
 

 Обязательная часть 10а 

кадеты 

11а 

кадеты 

1.  Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 136 Б 

2.  Литература 3 3 204 Б 

 Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0 0 0 Б 

 Родная литература 

(русская) 

0 0 0 
Б 

3.  Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 204 
Б 

4.  Математика и 

информатика 

Математика 3+2 3+2 204+ 

136 
Б 

5.  Общественные науки История 2 2 136 Б 

6.  Естественные науки Астрономия - 1 34 Б 

7.  Физика 2 2 136 Б 

8.  Химия 2 1 102 Б 

9.  Биология 1 1 68 Б 

10.  Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 3 3 204 Б 

11.  ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) 

1 1 68 
Б 

  Итого  24 24 1632  

 Дополнительные учебные предметы 4 4   

1. Общественные 

науки 

Обществознание 2 2 136 Б 

2. География 1 1 68 Б 

3. Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 68 
Б 

  Итого  28 28 1904  

       

 Предметы и курсы по выбору    9 8 8,5 7,5   

 Элективные курсы* 4 2   

1.  

Индивидуальный проект 

2 - 6

8 
 

2.  Основы редактирования 1 1 68  

3.  Избранные вопросы математики 1 1 68  

4.  Элективные курсы** 3 2 3 2   

5.  Избранные вопросы химии  1  1  68  

6.  Решение физических задач повышенной сложности   2  2 

 

136 
 

7.  Разнообразие живых систем 2  2  136  

  Итого  35 34 33 32 2448  

       

 Факультативные курсы   2 3,5   
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1. Решение задач повышенного уровня по мате-

матике 

0,5 1 51 
 

2. Мир, общество, человек 1 1 68  

3. Решение задач разного уровня по химии  1 34  

 Теория и практика сочинений разных жанров 

по литературе 

0,5 0,5 34 
 

      

 Всего   37 36,5 2635  

 

*  элективные курсы обязательные для всех 

** элективные курсы посещаются по выбору (1-2 курса) 

В учебном плане предусмотрено и выполнение учащимися индивидуального(ых) про-

екта(ов). На организацию индивидуальной проектной деятельности в 10 классе отводится 2 часа. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя по вы-

бранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информаци-

онного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, 

иного в рамках промежуточной аттестации или другого образовательного события. 

 

В учебный план включены 2 элективных курса обязательные для посещения всеми учащи-

мися в 10-11 классе, направленные на расширение содержания основных предметов: 

 Основы редактирования – по 1 часу в 10 и 11 классе, 

 Избранные вопросы математики – по 1 часу в 10 и 11 классе, 

и 3 элективных курса  по выбору (учащиеся выбирают 1-2 курса), направленные на интеграцию зна-

ний учащихся: 

 Избранные вопросы химии 

 Разнообразие живых систем  

 Решение физических задач повышенной сложности 

 

Также в учебном плане предусмотрены и факультативные курсы, направленные на удовле-

творение индивидуальных запросов обучающихся, углубление, расширение и систематизацию зна-

ний в выбранной области научного знания или вида деятельности, развитие навыков: «Решение за-

дач разного уровня по химии», «Мир, общество, человек», «Решение задач повышенного уровня по 

математике»,  «Теория и практика сочинений разных жанров по литературе». 

 

Освоение общеобразовательных программ завершается промежуточной аттестацией обу-

чающихся, формы которой представлены в таблице: 

 

Формы промежуточной аттестации по окончании учебного года  

№ 

п/п 

Учебные предметы Классы/ формы аттестации 

10а 

12.  Русский язык  Комплексная контрольная работа 

Литература  Защита проекта 
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Иностранный язык (английский)  Итоговая диагностическая работа 

13.  Математика  Итоговая  контрольная работа 

Информатика Практическая работа 

14.   История. Защита проекта 

Обществознание (включая экономику и право) Тестирование 

География  Итоговая  контрольная работа 

15.  Физика Итоговая  контрольная работа 

Химия Итоговая диагностика 

Биология Итоговая проверочная работа 

16.  Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование 

 Элективные  курсы  

17.  Избранные вопросы математики Итоговая диагностика 

18.  Основы редактирования Творческая работа 

19.  Индивидуальный проект Защита проекта 

 
Элективные  курсы 

 

20.  Избранные вопросы химии Тестирование 

21.  Решение физических задач повышенной сложности  Итоговая  контрольная работа 

22.  Разнообразие живых систем Итоговая  контрольная работа 

 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по всем предметам учебного плана по 

итогам полугодий и по итогам учебного года.  

 

По элективным курсам формой промежуточной аттестации является контрольная, диагности-

ческая, творческая работа, тестирование.  

 

Уровень сформированности метапредметных результатов (УУД) проверяется в форме защиты 

итогового индивидуального проекта.  

 

При организации промежуточной аттестации за полугодие учитываются только текущие от-

метки учащихся.  

При организации годовой промежуточной аттестации вычисляется среднее арифметическое 

четвертных отметок и отметки за контрольную работу в конце года. 

 

Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график составляется в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), требований СанПиН и с учетом мнений участников 
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образовательных отношений.  

1.Срок начала учебного года в 10-11 классах -  01.09.2019 . 

2.Продолжительность учебного года -34 недели (без учета сроков ГИА). 

3.Продолжительность каникул в учебном году: 10-11 классы – 33 календарных дня. 

4.Продолжительность летних каникул в 10-11 классах не менее 8 недель. 

 

Календарный учебный график  10-11 класс (6-дневная учебная неделя) 

 

1.  Начало учебного года- 2 сентября 2019 года 

Окончание учебного года-30 мая 2020 года. 

 

2. Учебные четверти: 

1 четверть- со 02.09. 2019г по 02.11.2019г – 9 недель  

2 четверть - с 11.11.2019 г. по 31.12.2019г.- 7 недель и 2 дня 

3 четверть – с 09.01.2020 г по 21.03.2020 г.- 9 недель и 3 дня 

4 четверть-  с 30.03.2020 г по 30.05.2020г.- 9 недель  

Продолжительность учебного года – 34 недели 

 

3. Сроки каникул: 

Осенние каникулы- с 03.11.2019г. по 10.11.2019г – 8 календарных дней 

Зимние каникулы- с 01.01. 2020г по 08.01.2020 г. – 8 календарных дней 

Дополнительные каникулы – с 09.02.2020 г. по 16.02.2020 г. – 8 календарных дней 

Весенние каникулы- с 22.03.2020 г по 29.03.2020 г.- 8 календарных дней 

Продолжительность каникул- 32 календарных дня в 10 классе и 28 календарных дней в 11 классе. 

Летние каникулы в 10 классе- с 31.05.2020 г по 31.08.2020 г., не менее 8 недель Летние каникулы в 

11 классе  - в соответствии с расписанием ГИА по 31.08.2020 г., не менее 8 недель 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в следующие сроки: 

 

10 класс 

1 полугодие: с 20.12.19 г. по 30.12.19 г. 

2 полугодие: с 09.05.19 г. по 19.05.19 г. 

годовая: с 20.05.19 г. по 30.05.19 г. 

 

11 классы 

1 полугодие: с 20.12.19 г. по 30.12.19 г. 

2 полугодие: с 04.05.20 г. по 10.05.20 г. 

годовая: с 11.05.20 г. по 23.05.20 г. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образователь-

ной программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной системы 
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функционирования МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова в сфере внеурочной деятельности и вклю-

чает: 

–план организации деятельности ученических сообществ (Совет старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

–план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные недели, 

элективные курсы и факультативы, ученическое научное общество "Эрудит", школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); 

–план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность в школе реализуется  основная образо-

вательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образова-

тельной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом вне-

урочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
 

Внеурочная деятельность является обязательной и,  являясь  неотъемлемой частью образова-

тельной деятельности,  организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздорови-

тельное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней 

школы составляет не более 700 часов (560 часов). Внеурочная деятельность реализуется в канику-

лярное время в рамках тематических образовательных программ: 

-в туристических походах,слетах; 

 -экспедициях,  

-поездках  

  
План внеурочной деятельности на неделю 

   Жизнь  
Внеурочная 

деятельность  Воспитательные  Всего 
   ученических  по предметам школьной  мероприятия   

   сообществ  программы     

          

     10-й класс     

          

1-е полугодие 5 136 8   

          

Осенние 

каникулы 2   2   

          

2-е полугодие 6 136 8   

          

Весенние кани-

кулы 

 

2   2   
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ИТОГО 15 272 20 307 

          

     11-й класс     

          

1 полугодие 10 68 8   

          

Осенние 

каникулы 3   2   

          

2 полугодие 10 68 8   

          

Весенние 5   3   

каникулы         

          

ИТОГО 28 204 21 253 

          

 ВСЕГО:  43  476  41  560           
 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обуча-

ющегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 

11-м классе. 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятель-

ности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

–компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

–социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

–компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

–в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами (клуб "Патриот", Совет 

сташеклассников, волонтерское движение); 
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–через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных организаций; 

–через участие в благоустройстве школы, класса, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

 

Организация жизни ученических сообществ  осуществляется через: 

– Традиционные образовательные события (годовой цикл мероприятий обсуждается и прини-
мается в конце предыдущего или в начале нового учебного года);  

– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной 

группой школьников). 

Формат «Традиционные образовательные события» предусматривает: 

 годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 7-8образовательных событий 

(комплексных форм, включающих праздники, митинги, месячники, линейки,концерты, выставки, 

фестивали, проекты); 

  формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность (ко-

гда итоги подводятся периодически и в конце образовательного события определяются персо-

нальные победители и победители-коллективы); 

 инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные эле-

менты годового цикла – остальные события, содержание которых может определяться обучаю-

щимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей, потребностей участ-

ников образовательных отношений и традиций школы. Основными участниками событий могут 

выступать ученические классы, разновозрастные отряды или другие объединения. Содержание 

образования обеспечивается за счет занятий в объединениях и совместных дел. 

 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится в рамках 

общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком формате 

занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3–4 коллективных дела. 

Инициативные группы обучающихся получают право на реализацию своих замыслов. Реализация 

инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное открытое обсуждение 

проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение коллективного дела, совместное 

публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

 

Воспитательные мероприятия в школе нацелены на формирование мотивов и ценностей обучаю-

щегося в таких сферах, как: 

–отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

–отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

–отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

–отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 
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–отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

–отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

–трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при уча-

стии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности ста-

новятся нормативные документы органов управления образованием (федеральных, региональных и 

муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует обеспечить недопу-

щение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами управ-

ления и иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в мас-

штабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) преду-

сматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запро-

сов детей и родителей план внеурочной деятельности в школе как план для универсального  про-

филя. 

 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предпо-

лагает: 

–организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах; 

–проведение ежемесячного учебного собрания ( не менее 1 раза в четверть) по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

школы. 

 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сооб-

ществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и 

рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса организуется 

подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки индивиду-

альных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые консульта-

ции, защита дебютных эскизов индивидуального плана). 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами обучающихся 

организуются поездки и экскурсии в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 
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курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.  

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятель-

ности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профес-

сиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов 

(«проект профессиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект со-

циальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реали-

зация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, в том числе выезды на природу, тури-

стические походы, коллективное посещение кинопоказов, по возможности театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, музеев с обязательным коллективным об-

суждением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

3.3.1. Требования к  кадровым условиям реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 
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Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой образователь-

ной организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной орга-

низации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

 В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную обра-

зовательную программу, создаются условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных техноло-

гий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную де-

ятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки пе-

дагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, ис-

пользования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня ква-

лификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими со-

временных педагогических технологий;  

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работни-

ков; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

должны быть 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 самомоти-

вирования обучающихся;  

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информа-

ционно-поисковых технологий;  

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические матери-

алы;  

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся дополни-

тельные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образователь-

ных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, 

в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов);  
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 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучаю-

щихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осу-

ществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными табли-

цами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

В нашей школе сложился стабильный, творческий педагогический коллектив,стремящийся к 

повышению педагогического мастерства, способный осуществлятьинновационные подходы к орга-

низации учебно-воспитательного процесса и решать поставленные задачи. Поставленные перед кол-

лективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную 

и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на учебу, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способно-

стей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также озна-

комление учителей с новой методической литературой. 

Школа укомплектована педагогическими штатами согласно штатному расписанию. 

 

Должность 

 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требуется Имеется Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель  

образовательного  

учреждения 

Обеспечивает  

системную  

образовательную  и  

административно-хозяй-

ственную  работу  

образовательного  

учреждения. 

1 1 высшее  

профессиональное  

образование  по  направ-

лениям  подготовки 

«Государственное и му-

ниципальное  управле-

ние», «Менеджмент»,  

«Управление персона-

лом»  и  стаж  работы  на  

педагогических  должно-

стях  не менее  5  лет  

либо  высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное  

профессиональное  

образование  в  области  

государственного  и  

муниципального  управ-

ления  или менеджмента 

и экономики и  стаж  ра-

боты  на педагогических  

или руководящих  долж-

ностях  не  менее 5 лет. 

высшее  

профессиональное  

образование  

специальность – учи-

тель русского языка и 

литературы,  

стаж  работы  на  

педагогической долж-

ности 42 года  и в 

должности директора 

29 лет 

Заместитель  

руководителя. 

Координирует  

работу  

преподавателей,  

воспитателей,  

2 3 высшее профессиональ-

ное образование  по  

направлениям подго-

товки «Государственное 

и  

высшее  

профессиональное  

образование  –  3  че-

ловека, 

стаж  работы  на  
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разработку  учебно-ме-

тодической  и  иной  

документации.  

Обеспечивает  

совершенствование  

методов  организации  

образовательного  

процесса.  

Осуществляет  контроль  

за  качеством  

образовательного  

процесса 

муниципальное  управле-

ние», «Менеджмент»,  

«Управление персона-

лом»  и  либо  высшее  

профессиональное  

образование и дополни-

тельное профессиональ-

ное образование  в  обла-

сти государственного  и 

муниципального  управ-

ления  

или менеджмента и эко-

номики  

и  стаж  работы  на  

педагогических  или  

руководящих  должно-

стях  не  

менее 5 лет. 

педагогических  

должностях  не  менее  

5 лет – 2 чел, более 15 

лет – 1 человек. 

Дополнительное обра-

зование руководите-

лей, зам. руководите-

лей по ВР, УВР обра-

зовательных учрежде-

ний, коррекционных 

образовательных 

учреждений, УДОД, 

УСПО по программе 

«Менеджмент в обра-

зовании»- 1 человек. 

Второе высшее  

профессиональное  

образование  по  

направлениям  

подготовки «Государ-

ственное  и  муници-

пальное управление»,  

«Менеджмент»,  

«Управление 

персоналом» - 1 

человек 

Учителя Осуществляет  

обучение  и  воспитание  

обучающихся,  

способствует  

формированию  общей  

культуры  личности,  

социализации,  

осознанного  выбора  и  

освоения  

образовательных  

программ. 

25 22 высшее  профессиональ-

ное образование  или  

среднее  профессиональ-

ное образование  по  

направлению подготовки  

«Образование  и  

педагогика» или в обла-

сти, соответствующей  

преподаваемому пред-

мету, без предъявления  

требований к стажу  ра-

боты  либо высшее  

профессиональное  

образование  или  сред-

нее профессиональное  

образование и дополни-

тельное профессиональ-

ное образование  по  

направлению деятельно-

сти в образовательном  

учреждении без предъяв-

ления требований к  

стажу работы. 

Высшее профессио-

нальное образование 

–  18 человек 

 

Среднее профессио-

нальное образование 

– 4 человека 

Педагог-психолог осуществляет  

профессиональную  

деятельность,  

направленную  на  

сохранение  

психического,  

соматического  и  

социального благополу-

чия  

обучающихся. 

1 1 высшее  профессиональ-

ное образование  или  

среднее профессиональ-

ное образование  по  

направлению подготовки  

«Педагогика  и  

психология»  без  предъ-

явления требований  к  

стажу  работы либо  выс-

шее профессиональное 

высшее  профессио-

нальное образование  

по направлению  

подготовки  

«Педагогика  и  

психология» -1 

http://46.52.135.14/courses/Course/Details/13
http://46.52.135.14/courses/Course/Details/13
http://46.52.135.14/courses/Course/Details/13
http://46.52.135.14/courses/Course/Details/13
http://46.52.135.14/courses/Course/Details/13
http://46.52.135.14/courses/Course/Details/13
http://46.52.135.14/courses/Course/Details/13
http://46.52.135.14/courses/Course/Details/13
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образование  или  сред-

нее профессиональное 

образование и дополни-

тельное  

профессиональное  

образование  по  направ-

лению подготовки  «Пе-

дагогика  и  психология»  

без  предъявления требо-

ваний к стажу работы 

Заместитель ди-

ректора 

выполняет  работу  

по  ведению  

бухгалтерского  учёта  

имущества,  

обязательств  и  

хозяйственных  

операций 

3 3  высшее  

профессиональное  

(экономическое)  

образование  –  1 че-

ловек, стаж работы в 

должности главного 

бухгалтера более 5 

лет,  стаж  работы  по  

учёту  и  контролю  

менее  3 лет – 1 чел. 

 

Преподаватель 

организатор  ос-

нов безопасности  

жизнедеятельно-

сти 

осуществляет  

обучение  и  воспитание  

обучающихся  с  учётом  

специфики  курса  ОБЖ.  

Организует,  планирует  

и  проводит  учебные,  в  

том  числе  

факультативные  и  

внеурочные,  занятия,  

используя  

разнообразные формы,  

приёмы,  методы  и  

средства обучения 

1 1 высшее  профессиональ-

ное образование  и  

профессиональная  под-

готовка по  направлению  

подготовки  

«Образование  и  педаго-

гика» или  ГО  без  

предъявления требова-

ний  к  стажу  работы  

либо,  среднее професси-

ональное образование  

по  направлению  

подготовки  «Образова-

ние  и педагогика»  или  

ГО  и  стаж работы  по  

специальности  не  

менее  3  лет,  либо  сред-

нее профессиональное  

(военное) 

высшее профессио-

нальное образование  

по направлению  

подготовки  

«Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти» -1 

Педагог-библио-

текарь 

обеспечивает  

доступ  обучающихся  к  

информационным  

ресурсам,  участвует  в  

их  духовно-нравствен-

ном  

воспитании,  

профориентации  и  

социализации,  

содействует  

формированию  

информационной  

компетентности  

обучающихся. 

1 1 высшее  или  среднее  

профессиональное  

образование  по  специ-

альности  «Библиотечно-

информационная  

деятельность» 

высшее педагогиче-

ское образование - 1 

человек 

Педагог-органи-

затор 

осуществляет деятель-

ность по воспитанию де-

тей. Осуществляет изу-

чение личности обучаю-

1 1 высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

высшее профессио-

нальное образование 

по направлению под-

готовки «Образование 

и педагогика» -1 
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щихся, содействует ро-

сту их познавательной 

мотивации, формирова-

нию компетентностей. 

 

«Образование и педаго-

гика» без предъявления 

требований к стажу ра-

боты либо высшее про-

фессиональное образова-

ние или среднее профес-

сиональное образование 

и дополнительное про-

фессиональное образова-

ние по направлению под-

готовки «Образование и 

педагогика» без предъяв-

ления требований к 

стажу работы. 

 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной орга-

низации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

  
Показатель Кол. % 

  Чел  

Всего педагогических работников (чел.)  26  

Укомплектованность штатов педагогических работников (%) 100%  

Внешних совместителей  0 0 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 19 73 

Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 7 27 

Педагогических работников, имеющих квали-

фикационную категорию 

Высшая 6 23 

Первая 7 27 

Соответствие занимаемой 

должности 6 23 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории 7 27 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории и не 

подлежащих аттестации* 

0 0 

  

Педагогических работников, прошедших повышение квалификации за послед-

ние 5 лет 

26 100% 

  

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.) 

1  

  

 

 

вание «Отличник просвещения» и «Почётный работник общего образо-

вания РФ » - 2 человека; 

- 8;  

-2; 
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- 4;  

ными  наградами - 7. 

Педагогический коллектив школы разнороден по возрасту, педагогическому опыту, професси-

ональному мастерству. имеют высшее образование 86%. Сочетание опыта и профессионализма пе-

дагогов позволяет осуществлять педагогический процесс на оптимальном уровне. 

 

Практически половина педагогов школы имеет первую и высшую категорию. Но при этом не 

имеют категории 24% педагогов. Основная задача -  увеличить долю педагогов, аттестованных на  

первую и высшую категорию. 
Повышение квалификации помогает учителю избавиться от устаревших взглядов, делает его 

более восприимчивым к внешним изменениям,что в конечном итоге повышает его конкуренто-
способность. Одна из форм повышения квалификации педагогов - научно-методическая работа. 
Научно-методическая работа стимулирует профессиональное развитие педагога, способствует его 
самореализации, решению профессиональных и личных проблем, позволяет получить большее 
удовлетворение от работы. Немаловажную роль здесь играет посещение уроков учителей других 
предметов, анализ их структуры, выявление межпредметных связей. Всё это позволяет педагогу, 
особенно молодому специалисту или малоопытному учителю  выработать индивидуальный стиль 
педагогической деятельности.  
 

Квалификация педагогических работников, осуществляющих образовательную деятель-
ность, отражает: 

–компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогиче-

скую деятельность; 

 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияю-

щую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

–самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, сфор-

мированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успеш-

ного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, в том числе умения: 

 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомо-

тивирования обучающихся; 
 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных ин-

формационно-поисковых технологий; 
 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические ма-

териалы; 
 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся до-

полнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 
 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образова-

тельных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, 
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в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов); 
 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обу-

чающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 
 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, вклю-

чая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осу-

ществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 
 

–интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таб-

лицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

– 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. 

 

Созданы условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных тех-

нологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, исполь-

зования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими со-

временных педагогических технологий; 

–повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работ-

ников; 

–осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

 
 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образова-

тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 



Документ подписан электронной подписью. 

172 

 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по про-

филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

Оценка результативности профессиональной деятельности педагогических работников 

 

Разработаны показатель, система критериев и шкала оценивания. 

Показатели: 

 Успешность образовательной деятельности 

 Успешность внеурочной работы (проводимой за рамками функционала классного руко-

водителя) 

 Результативность научно-методической деятельности учителя 

 Результативность научно-методической деятельности учителя 

 Инновационная деятельность педагога 

 Результативность коммуникативной деятельности педагога 

 Работа с детьми из семей, находящихся в социально-опасном положении 
 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного об-

щего  образования является создание системы методической  работы, обеспечивающей сопровожде-

ние деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Особенности организации методической работы в школе: 

Школа  определяет методическую тему. Каждая методическая тема является логическим продолже-

нием предыдущей. Методическая тема работы школьных МО учителей – предметников определя-

ется с учетом темы методической работы школы. 

Вторая особенность – четкое определение границ и содержания методической работы: от теории к 

практике. 

Третья особенность - освоение  методологии, теории и практики организации учебного процесса на 

основе системно-деятельностного подхода (мотивация, самостоятельная работа, рефлексия, коллек-

тивные, групповые, парные, индивидуальные формы работы, включенность в научно-исследова-

тельскую деятельность).  

Четвертое – стимулирование педагогического творчества и инициативы на основе рейтинговых по-

казателей и индивидуального вклада в образовательный процесс. 

 

Формы методической работы по повышению профессиональной квалификации педагогов и разви-

тию профессиональной компетентности: 

 
Научно-практическая 

конференция 

 

Конкурсы профессионального 

мастерства 

Педагогические чтения 

 

 

 

Творческий отчет школы перед об-

щественностью 

Публичный отчет школы Самоанализ деятельности образо-

вательного учреждения за опреде-

ленный период 

 

 

Теоретический семинар Научно-практические семинары Психолого-педагогические 
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семинары 

 

 

Участие в работе городских инновационных площа-

док 

Участие в экспериментальной 

деятельности, работе ВТК 

 

 

Определение индивидуального 

образовательного маршрута 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообразование Диагностика Наставничество 

 

 

Кейс 

педагогических достижений 

 

Методическая тема школы: «Создание самообучающейся образовательной организации, обес-

печивающей формирование инновационной образовательной среды в целях осуществления не-

прерывного профессионального развития педагогов» 

Цель методической работы: формирование современной модели образования, соответствую-

щей принципам модернизации российского образования, направленной на системное развития 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение но-

вого качества образования и развитие каждого школьника в условиях образовательной среды 

школы.  
Задачи:  

 создание условий для повышения мотивации педагогических работников к освоению 

инновационных педагогических технологий обучения и воспитания; 

 обеспечение методической поддержки деятельности педагогических работников по по-

вышению качества образования через освоение системно-деятельностного подхода; 

 формирование способности педагогических работников к рефлексивной деятельности 

как основы для анализа собственной педагогической деятельности и определения путей 

решения выявленных проблем; 

 формирование оценочной компетентности педагогических работников; 

 организация системы непрерывного повышения квалификации педагогических работни-

ков; 

 координирование работы школьных методических объединений, проблемных групп по 

различным направлениям. 
Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных дости-

жениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала учащихся 

и педагогов.  

Методическая работа осуществляется через работу методического совета, педагогического со-

вета, методических объединений и творческих групп учителей. В школе работают 4 ме-

Творческий отчет МО 

Индивидуальные и групповые 

консультации 
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тодических объединений учителей: начальной школы, гуманитарного цикла, есте-

ственно-математического цикла, классных руководителей. 

 ШМО учителей начальных классов 

Михеева С.Б. – руководитель; состав: Мельдзер В.В., Контиевская О.Н., Морозова Н.Г., 
Исенова А.Н., Деньга Л.В., Сердюкова О.В., Естелина О.А.  

 ШМО учителей гуманитарного цикла  
Черенкова И.В. – руководитель; состав: Федореева И.В., Кинас А.А., Енина Ю.А., Баги-
рова В.Э., Глуховская с.Е., Бялик С.А.. 

 ШМО учителей естественно-математического цикла 

Филиппова М.Н. – руководитель; состав Сатурнова Я.В., Шичкова О.В., Калиниченко 
Е.В., Шеншова И.А. 

 ШМО учителей технологии, ОБЖ и физической культуры 
Сидоренко С.В. – руководитель; состав: Павлова Е.А., Фунтов А.А., Лысенко Л.В., Бел-
кина А.В., Аксеновская Е.Н. 

 ШМО классных руководителей 
Морозова Н.Г. – руководитель, состав: классные руководители 1-11 классов (Мельдзер 
В.В., Контиевская О.Н., Михеева С.Б., Деньга Л.В., Исенова А.Н.,  Естелина О.А., Кали-
ниченко Е.В., Кинас А.А., Шеншова И.А., Филиппова М.Н., Сатурнова Я.В., Шичкова 

О.В., Аксеновская Е.Н., Сидоренко С.В.) 
Для реализации методической проблемы и задач школы использовать следующие виды и формы 
методической работы 

педагогический совет (4 раза в год); 
школьные методические объединения (4 заседания в год); 
динамические творческие группы; 
временные проблемные группы педагогов; 
школа молодого учителя; 
методические семинары (теоретические, практические); 
методические консультации; 
круглые столы; 
дверь открытых дверей; 
открытые уроки; 

мастер-классы; 
самообразовательная работа. 

Для оказания методической помощи вновь прибывшим учителям и молодым специалистам - орга-
низовать консультации в рамках Школы молодого учителя (отв. Филиппова М.Н., Аксеновская Е.Н., 
руководители ШМО) 

 

Оценка  базовых компетентностей педагогов 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и возмож-

ности обучающихся 

Данная компетентность является выражением гума-

нистической позиции педагога. Она отражает основ-

ную задачу педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности обучаю-

щихся снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности поддер-

живать ученика, искать пути и методы, отслеживаю-

щие успешность его деятельности. Вера в силы и воз-

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педаго-

гическое оценивание, мобилизующее ака-

демическую активность; 

— умение находить положительные сто-

роны у каждого обучающегося, строить об-

разовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-
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можности ученика есть отражение любви к обучаю-

щемуся. Можно сказать, что любить ребёнка — зна-

чит верить в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной деятель-

ности 

ориентированные образовательные про-

екты 

1.2 Интерес к внутрен-

нему миру обучаю-

щихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предпола-

гает не просто знание их индивидуальных и возраст-

ных особенностей, но и выстраивание всей педагоги-

ческой деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письмен-

ную характеристику обучающегося, отра-

жающую разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить индивидуальные пред-

почтения (индивидуальные образователь-

ные потребности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализирован-

ную образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обуче-

ния с учётом индивидуальных характери-

стик внутреннего мира 

1.3 Открытость к приня-

тию других позиций, 

точек зрения (неидео-

логизированное мыш-

ление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зре-

ния предполагает, что педагог не считает един-

ственно правильной свою точку зрения. Он интересу-

ется мнением других и готов их поддерживать в слу-

чаях достаточной аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания обучающегося, вклю-

чая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть 

не одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятель-

ности. Заключается в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педагогического об-

щения, позицию педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах матери-

альной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных интере-

сов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 
1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направ-

ленность на педагоги-

ческую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в соб-

ственные силы, собственную эффективность. Способ-

ствует позитивным отношениям с коллегами и обуча-

ющимися. Определяет позитивную направленность 

на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагоги-

ческой деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педагоги-

ческую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффектив-

ное целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, ле-

жит в основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педа-

гогические цели и за-

дачи сообразно воз-

растным и индивиду-

альным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обуча-

ющихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся пове- — Знание возможностей конкретных уче-

ников; 
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рить в свои силы, утвердить себя в глазах окружаю-

щих, один из главных способов обеспечить позитив-

ную мотивацию учения 

— постановка учебных задач в соответ-

ствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся ро-

дителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным ин-

струментом осознания обучающимся своих достиже-

ний и недоработок. Без знания своих результатов не-

возможно обеспечить субъектную позицию в образо-

вании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами оцени-

вания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечи-

вающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучае-

мого материала в реализации личных пла-

нов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающе-

еся с общей культурой педагога. Сочетание теорети-

ческого знания с видением его практического приме-

нения, что является предпосылкой установления лич-

ностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предмет-

ного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабатыва-

лось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олим-

пиад: региональных, российских, междуна-

родных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и мето-

дик; 

— демонстрация личностно ориентирован-

ных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, ав-

торской школы; 

— знание современных достижений в обла-

сти методики обучения, в том числе ис-

пользование новых информационных тех-

нологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных усло-

виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материалапо 

психологии, характеризующего индивиду-

альные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики инди-

видуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучаю-

щихся; 

— владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуаль-

ных особенностей и их учёт в своей дея-

тельности 
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4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск ин-

формации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предмет-

ных областей, появление новых педагогических тех-

нологий предполагает непрерывное обновление соб-

ственных знаний и умений, что обеспечивает жела-

ние и умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными инфор-

мационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные ком-

плекты 

Умение разработать образовательную программу яв-

ляется базовым в системе профессиональных компе-

тенций. Обеспечивает реализацию принципа акаде-

мических свобод на основе индивидуальных образо-

вательных программ. Без умения разрабатывать обра-

зовательные программы в современных условиях не-

возможно творчески организовать образовательный 

процесс. Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке образо-

вательных программ позволяет осуществлять препо-

давание на различных уровнях обученности и разви-

тия обучающихся. Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной частью раз-

работки образовательных программ, характер пред-

ставляемого обоснования позволяет судить о старто-

вой готовности к началу педагогической деятельно-

сти, позволяет сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики обучаю-

щихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных об-

разовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; по 

учёту индивидуальных характеристик обу-

чающихся; 

— обоснованность используемых образо-

вательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и инди-

видуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке об-

разовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методиче-

ских комплектов, используемых в образо-

вательных учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, исполь-

зуемых педагогом 

5.2 Умение принимать ре-

шения в различных пе-

дагогических ситуа-

циях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение пе-

дагогических проблем составляет суть педагогиче-

ской деятельности. 

При решении проблем могут применяться как стан-

дартные решения (решающие правила), так и творче-

ские (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуа-

ций, требующих участия педагога для сво-

его решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительно-

сти при выборе того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуа-

ций; 

— примеры разрешения конкретных педа-

гогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отноше-

ний 

Является одной из ведущих в системе гуманистиче-

ской педагогики. Предполагает способность педагога 

к взаимопониманию, установлению отношений со-

трудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в по-

могающие отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понима-

ния педагогической 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь пу-

тём включения нового материала в систему уже осво-

енных знаний или умений и путём демонстрации 

— Знание того, что знают и понимают уче-

ники; 

— свободное владение изучаемым матери-

алом; 
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задачи и способах дея-

тельности 

практического применения изучаемого материала — осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического примене-

ния изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной ак-

тивности, создаёт условия для формирования само-

оценки, определяет процессы формирования личност-

ного «Я» обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию 

в педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оце-

нивания к самооценке 

6.4 Компетентность в ор-

ганизации информаци-

онной основы деятель-

ности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучаю-

щийся владеет необходимой для решения информа-

цией и знает способ решения. Педагог должен обла-

дать компетентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для ученика инфор-

мации 

— Свободное владение учебным материа-

лом; 

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную ин-

формацию или организовать поиск допол-

нительной информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обу-

чающихся; 

— владение методами объективного кон-

троля и оценивания; 

— умение использовать навыки само-

оценки для построения информационной 

основы деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании совре-

менных средств и си-

стем организации 

учебно-воспитатель-

ного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитатель-

ного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным зада-

чам, уровню подготовленности обучаю-

щихся, их индивидуальным характеристи-

кам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в спо-

собах умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обуча-

ющимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных опе-

раций; 

владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуаль-

ные операции у учеников; 

— умение организовать использование ин-

теллектуальных операций, адекватных ре-

шаемой задаче 

 

 

В школе работает творческий коллектив педагогов-единомышленников, заинтересованных в по-

стоянном совершенствовании своего педагогического мастерства, о чем свидетельствует постоян-

ный процесс повышения квалификации педагогического состава. Кадровые условия реализации об-

разовательной программы обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование 
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профессиональной деятельности работников МБОУ. Школа в основном укомплектована педагоги-

ческими работниками, однако, уменьшается доля учителей  высшей и первой квалификационной 

категории.  

 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования  
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в уроч-

ной, так и во внеурочной работе осуществляется за счет сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования применя-

ются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятель-

ность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением воз-

можностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.  
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся  

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особен-
ностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего образова-
ния меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здо-

ровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 
разного рода трудности.  
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагоги-

ческих и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся 
Важной  составляющей  деятельности  образовательных  организаций  является  психолого-  

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологиче-
ской компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллек-
тиве, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.  

Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, 

оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.  
По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится кон-

сультирование, лекции, семинары, практические занятия. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психоло-

гической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с родителями 

(законными представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, консуль-

тации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презента-

ции классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность роди-

телей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.  
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях.  
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений  
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся отно-

сятся:  
–сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

–формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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–развитие экологической культуры; 

–дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

–мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями; 

–психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятель-
ности;  
–формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

–поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.  
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных от-
ношений на уровне среднего общего образования выделяются следующие уровни психолого-педаго-

гического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  
Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия педагога-психолога и педагогов; она представляет собой интегративное единство це-

лей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических усло-

вий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их роди-
телей (законных представителей), педагогов. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения создаются условия для формирования 

и развития психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного про-

цесса.  

С этой целью проводятся следующие мероприятия: 
 

Основные 

направления пси-

холого-педагогиче-

ского сопровожде-

ния 

индивидуальный 

уровень 

 

групповой 

уровень 

на уровне 

класса 

на уровне 

школы 

1. Сохранение и 

укрепление психо-

логического здоро-
вья 

- проведение инди-

видуальных кон-

сультаций с обуча-

ющимися, педаго-

гами и родителями 

- проведение диа-

гностических меро-

приятий, 

- профилактика 

школьной дезадап-

тации (на этапе пе-

рехода в основную 

школу) 

- проведение тренин-

гов, организация те-

матических и профи-

лактических занятий, 

- проведение тренин-

гов с педагогами по 

профилактике эмо-

ционального выгора-

ния, проблеме про-

фессиональной де-

формации 

- проведение тре-

нинговых занятий, 

организация тема-

тических классных 

часов; 

- проведение диа-

гностических меро-

приятий с учащи-

мися 

- проведение релак-

сационных и дина-

мических пауз в 

учебное время.  

- проведение об-

щешкольных лекто-

риев для родителей 

обучающихся 

- проведение меро-

приятий, направ-

ленных на профи-

лактику жестокого 

и противоправного 

обращения с 

детьми; 

-информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы;  

2. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа с обучающи-

мися; 

- консультативная 

деятельность 

- проведение группо-

вой профилактиче-

ской работы, направ-

ленной на формиро-

вание ценностного 

- организация тема-

тических занятий, 

диспутов,  часов об-

щения по проблеме 

здоровья и безопас-

ности образа жизни 

- проведение лекто-

риев для родителей 

и педагогов 

- сопровождение 

общешкольных те-

матических занятий 
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отношения обучаю-

щихся к своему здо-

ровью 

- диагностика цен-

ностных ориента-

ций обучающихся 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

- организация ра-

боты кружка  

ЮИД; 

- организация экс-

курсий ; 

-организация вы-

ставок плакатов, 

конкурсов презен-

таций 

3. Выявление и 

поддержка одарен-
ных детей 

- выявление детей с 

признаками одарен-

ности 

- создание условий 

для раскрытия по-

тенциала одарен-

ного обучающегося 

- психологическая 

поддержка участни-

ков олимпиад 

- индивидуализация 

и дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родите-

лями (по мере необ-

ходимости) 

- проведение группо-

вых  занятий по раз-

витию одаренности с 

одаренными детьми 

- проведение диа-

гностических меро-

приятий с учащи-

мися класса 

- оказание консуль-

тативной помощи 

педагогам, родите-

лям и учащимся; 

- содействие в по-

строении педаго-

гами информаци-

онно-образователь-

ных материалов для 

одаренного учаще-

гося 

- проведение тема-

тических лекториев 

для родителей и пе-

дагогов 

- создание базы 

«Одаренные дети» 

- организация ра-

боты научного 

школьного обще-

ства «Эрудит»; 

- организация 

участия в 

школьной НПК, 

творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах, 

предметных 

олимпиадах. 

- организация 

работы 

предметных 

курсов и кружков 

4. Формирование 

коммуникативных 

навыков в разновоз-

растной среде и 
среде сверстников 

- проведение диа-

гностических меро-

приятий 

- проведение инди-

видуальных кон-

сультаций с обуча-

ющимися, педаго-

гами и родителями 

- организация тема-

тических и профи-

лактических занятий; 

- проведение коррек-

ционно-развиваю-

щих занятий с эле-

ментами тренинга, 

- диагностика сфор-

мированности ком-

муникативных уме-

ний и навыков обу-

чающихся класса; 

- оказание консуль-

тативной помощи 

педагогам и родите-

лям; 

- проведение тема-

тических лекториев 

для родителей и пе-

дагогов; 
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направленных на по-

вышение уровня 

коммуникативных 

навыков; 

  

- организация тема-

тических и профи-

лактических заня-

тий; 

- проведение кор-

рекционно-развива-

ющих занятий с 

элементами тре-

нинга, направлен-

ных на повышение 

уровня коммуника-

тивных навыков; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

 - организация ра-

боты детской об-

щественной орга-

низации «Сафоно-

вец», Совета стар-

шеклассников,  

ученического са-

моуправления,  

проведение Дня 

самоуправления 

- организация и 

проведение учащи-

мися 9-11 классов 

станционных игр, 

профориентацион-

ных мероприятий  

5. Обеспечение 

осознанного и от-

ветственного вы-

бора дальнейшей 

профессиональной 
сферы деятельности 

  

  

- проведение диа-

гностических меро-

приятий 

- проведение инди-

видуальных кон-

сультаций с учащи-

мися, педагогами и 

родителями по про-

фессиональному са-

моопределению 

старшеклассников 

 

- проведение тренин-

гов, организация те-

матических и профи-

лактических занятий, 

 -факультативы и 

курсы предпрофиль-

ной подготовки 

«Психология обще-

ния», «Выбор про-

фессии – путь к 

успеху» 

  

  

  

- проведение диа-

гностических меро-

приятий с обучаю-

щимися 

- проведение тре-

нинговых занятий, 

организация тема-

тических классных 

часов; 

- оказание консуль-

тативной помощи 

педагогам, родите-

лям и обучаю-

щимся; 

- проведение тема-

тических лекториев 

для родителей и пе-

дагогов; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

Участие в город-

ских,  региональ-

ных  профориента-

ционных мероприя-

тиях  

6. Мониторинг 

возможностей и 

способностей обу-
чающихся 

- проведение диа-

гностических меро-

приятий 

- проведение инди-

видуальных кон-

сультаций с обуча-

ющимися и родите-

лями 

  

- проведение группо-

вой профилактиче-

ской работы, направ-

ленной на коррек-

цию выявленных за-

труднений и проблем 

обучающихся 

- проведение диа-

гностических меро-

приятий с обучаю-

щимися 

- проведение груп-

повой профилакти-

ческой работы, 

направленной на 

коррекцию выяв-

ленных затрудне-

ний и проблем обу-

чающихся 

- оказание консуль-

тативной помощи 

педагогам, родите-

лям и обучаю-

щимся; 

- проведение тема-

тических лекториев 

для родителей и пе-

дагогов; 

-информационно-

просветительская 

работа с педагогами 

и родителями 
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7. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями, ОВЗ, оказав-

шихся в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

- проведение диа-

гностических меро-

приятий; 

- разработка инди-

видуального марш-

рута психолого-пе-

дагогического со-

провождения ре-

бенка с особыми 

индивидуальными 

потребностями; 

- проведение инди-

видуальных кон-

сультаций с обуча-

ющимися и родите-

лями; 

- организация учеб-

ного процесса с уче-

том психофизиче-

ских возможностей 

детей с особыми об-

разовательными по-

требностями 

 

- проведение диа-

гностических меро-

приятий с учащи-

мися 

- организация 

учебного процесса 

с учетом психофи-

зических возмож-

ностей детей с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями 

 - работа классных 

руководителей, 

общественного ин-

спектора с непол-

ными, многодет-

ными семьями, се-

мьями группы 

риска 

- коррекционные за-

нятия с обучающи-

мися с ОВЗ 

- организация учеб-

ного процесса с 

учетом психофизи-

ческих возможно-

стей детей с осо-

быми образователь-

ными потребно-

стями 

- оказание консуль-

тативной помощи 

педагогам, родите-

лям и учащимся; 

- нформационно-

просветительская 

работа с педаго-

гами и родите-

лями.  

-создание базы 

данных детей, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

-разработка индиви-

дуальных образова-

тельных траекторий 

для детей с осо-

быми образователь-

ными потребно-

стями 

8. Мониторинг 

возможностей и 

способностей педа-

гогических кадров 

для эффективного 

введения и реализа-

ции ФГОС ООО 

- проведение диа-

гностических меро-

приятий; 

- проведение инди-

видуальных кон-

сультаций с педаго-

гами; 

- индивидуальная 

коррекционная ра-

бота с педагогами; 

- оказание консуль-

тативной помощи ад-

министрации ОУ, пе-

дагогам; 

- проведение темати-

ческих лекториев 

для педагогов; 

- проведение группо-

вой профилактиче-

ской работы, направ-

ленной на коррек-

цию выявленных за-

труднений и про-

блем; 

- тренинги 

- проведение диа-

гностических меро-

приятий; 

- оказание консуль-

тативной помощи 

администрации ОУ, 

педагогам; 

- проведение тема-

тических лекториев 

для педагогов; 

- проведение груп-

повой профилакти-

ческой работы, 

направленной на 

коррекцию выяв-

ленных затрудне-

ний и проблем; 

- тренинги; 

- оказание консуль-

тативной помощи 

администрации ОУ, 

педагогам; 

- проведение тема-

тических лекториев 

для педагогов; 

- информационно-

просветительская 

работа с педагогами 

 

  
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  
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– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая прово-
дится на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого учеб-

ного года;  
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществ-

ляемая в течение всего учебного времени. 

 

В службу психолого-педагогического сопровождения школы входят специалисты разного 

профиля: педагог-психолог, социальный педагог, общественный инспектор, педагог-организа-

тор, заместитель директора по ВР, учителя, классные руководители.  Также школа тесно сотруд-

ничает с психологами центра Психолого-медико-социального сопровождения (ЦПМСС) г. Мон-

чегорска.  В рамках этого сотрудничества проводится индивидуальная, групповая работа, а также 

работа на уровне класса и школы. 
 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся требует  организации ра-

боты с обучающимися, педагогами и родителями как участниками образовательной деятельности. 

 

1.Работа с обучающимися: 

-Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у них знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

-Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой и организация индивидуальной или групповой 

развивающей работы. 

- Проведение коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ.  

-Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

-Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

-Профориентационная работа. 

-Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи ОГЭ. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация обучающихся основного общего образования. 

 

2. Работа с педагогами и другими работниками школы. 

- Профилактическая работа с педагогами. Существенное место в работе с педагогами 

отводится обучению их установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной «Я- 

концепции», оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками 

и коллегами. 

- Консультирование педагогов по вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

- Проведение семинаров, практических занятий, лекций. 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе. 

- Профилактика профессионального выгорания психолого- педагогических кадров. 

- Организация работы психолого-педагогического  консилиума  
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-Экспертная деятельность  (экспертиза) проводится с целью выявления условий образовательной 

среды, профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в дет-

ских коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей образова-

тельного процесса. 

 

3.Работа с родителями. 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и обу-

чения ребенка. 

Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную  адаптацию к 

школе, посвященное психологическим особенностям того или иного вида деятельности. Оно может 

проводиться как в традиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, лекции, се-

минары,- так и в достаточно новых для системы сопровождения формах совместных семинаров-тре-

нингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых прини-

мают участие, как родители, так и дети. 

Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения их знаниями и навыками, способ-

ствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с 

детьми. Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей, учитывая возрастные особенности. 

В школе имеется ставка педагога-психолога. 

Профессиональная деятельность педагога-психолога строиться по следующим направле-

ниям: 

I. Диагностическое направление 

Для проведения психологической диагностики в школе имеется набор диагностических ме-

тодик, которые соответствуют предъявляемым запросам и позволяют дифференцировать трудности 

и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую развивающую 

и консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

II. Коррекционно – развивающее направление  

С целью оказания психологической поддержки выпускникам во время подготовки к экзаме-

нам проводятся  тренинги «Экзамены как повод поиграть», разработана памятка «Ни пуха, ни пера!» 

или «Экзамен? - Без проблем!». 

III. Консультационное направление 

 Основные проблемы обращения участников образовательного процесса, связаны с решением 

эмоционально-личностных проблем, с проявлениями поведенческих нарушений, а также индивиду-

альные и групповые консультации по результатам диагностических исследований. 

IV. Просветительское направление 

V. Методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Разработка развивающих, коррекционных и просветительских занятий. 

 Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для уча-

щихся, педагогов и родителей. 

 Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

 Оформление документации педагога-психолога. 

 Посещение конференций и семинаров в целях самообразования и обобщения опыта 

работы. 

 

Проблема психологического сопровождения образовательного процесса в наличии только 

зоны для работы педагога-психолога, малом количестве методического материала для работы с уча-

щимися средней школы. 
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3.3.3. Финансовое обеспечение  реализации образовательной программы среднего об-

щего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедо-

ступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируе-

мой 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 образо-

вательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Россий-

ской 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 гос-

ударственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего об-

щего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной про-

граммы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации обра-

зовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образова-

ния 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. 

 

Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, рас-

положенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, нормативные затраты на оказание государственных 

или муниципальных услуг в сфере образования предусматриваются в том числе затраты на осу-

ществление образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся. 

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финан-

совое обеспечение посредством предоставления образовательным организациям субсидий на воз-

мещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, опре-

деляемых 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». 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляе-

мых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

 

Обеспечение финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

образовательного учреждения. 

 

Региональное финансирование покрывает следующие расходы на год: 

 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобре-

тение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцеляр-

ских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 

Муниципальное финансирование: 

•расходы на содержание зданий и коммунальные расходы. 

•оказание мер социальной поддержки работникам муниципального бюджетного учреждения 

•компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного 

•мероприятия, направленные на профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 

•прочие направления расходов ведомственной целевой программы 

•софинансирование из бюджета города субсидии областного бюджета на обеспечение бес-

платным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразователь-

ных учреждений 

 

Таким образом, финансовое обеспечение оплаты труда работников МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. 

Сафонова осуществляется за счет средств бюджета Мурманской области по утвержденным прави-

тельством Мурманской области нормативам. Денежные средства на оплату труда работников муни-

ципальных образовательных организаций предоставляются из бюджета Мурманской области по-

средством субвенций местным бюджетам.  
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Учредителем МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова является Администрации города Монче-

горска. Управление образования администрации города Мончегорска является функциональным ор-

ганом администрации города, осуществляющим координацию и контроль деятельности образова-

тельных учреждений. До нашего учреждения сумма средств, выделенных на заработную плату, до-

водится посредством утвержденного начальником управления образования администрации города 

Мончегорска Плана финансово – хозяйственной деятельности на соответствующий календарный 

год. 

 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образо-

вательных учреждений, фонд оплаты труда образовательного учреждения включает в себя базовую, 

специальную, стимулирующую части и выплаты компенсационного характера.  

Значение специальной, стимулирующей части и выплат компенсационного характера опреде-

лено в Положении об оплате труда работников МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова. 

Данное Положение предусматривает единые принципы формирования оплаты труда работни-

ков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №10 и включает в себя:  

-Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, включающий в себя перечень и условия 

установления выплат повышающих коэффициентов.  

-Перечень, порядок и условия установления выплат компенсационного характера работникам учре-

ждения.  

-Перечень, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учре-

ждения.  

-Порядок оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера.  

-Порядок и условия установления доплаты до размера минимальной заработной платы, установлен-

ного в Мурманской области.  

-Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения. 

Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ №10 разрабатывается в соответствии с трудовым законодательством, норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и 

нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными нормативными право-

выми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие ор-

ганов самоуправления (Совета школы). 

 

Объемы финансового обеспечения достаточны для реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования.  
 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы фор-

мируются с учетом: 
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 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-эпи-

демиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-лет-

него возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юсти-

ции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 

217); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных ор-

ганизациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержден-

ных 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-эпи-

демиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной де-

ятельности 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 раз-

витие различных компетентностей; 

 учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образова-

тельными 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 от-

крытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учеб-

ных заведениях); 



Документ подписан электронной подписью. 

190 

 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образо-

ванием); 

 обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельно-

сти; 

 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 ре-

зультатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образова-

тельной организации. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следую-

щие ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

 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; 

 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, программирования; 

 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; 
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 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основ-

ную образовательную программу основного общего образования, должны быть оборудованы:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогических работ-

ников;  

• лекционные аудитории;  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством;  

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские;  

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразитель-

ным искусством;  

• лингафонные кабинеты;  

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

• актовые и хореографические залы;  

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащённые иг-

ровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

• автогородки;  

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  
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• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №10 им Б.Ф. Сафонова приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образо-

вательной и социальной среды еще недостаточно. 

Здание школы построено в 1977 году,  имеет общую площадь помещений  3 204 м2. Проектная  

мощность здания – 450 человека. Имеется спортивный и актовый зал, мастерские для проведения 

уроков технологии, столовая, компьютерный класс. Школа подключена к сети Интернет. Оснащена 

компьютерами библиотека, оборудованы рабочие места учителей, установлена единая локальная 

сеть. Для обеспечения учебно-воспитательного процесса имеются учебники, учебно-наглядные по-

собия и оборудование, спортинвентарь, в учебном процессе активно используется аудио и видеоап-

паратура. 

 

Школа располагает следующими специальными кабинетами: 

 кабинет информатики; 

 кабинет ОБЖ; 

 лингафонный кабинет; 

 спортивный зал с раздевалками и душем – 146,7 м2;   

  стадион – 5400 м2 

 2 спортивные площадки – 3760 м2 

  учебно-производственную  мастерскую; 

 кабинет технологии (девочки) 

  библиотеку с читальным залом, (общий фонд 13947 шт.: 5367 - фонд художественной литера-

туры, 4840 - фонд учебников; учебные пособия и справочный материал – 581 шт.) 

 актовый зал – 122 м2;  

  медицинский кабинет; 

 стоматологический кабинет; 

 столовая и буфет на 150 посадочных мест.  

 

За последние пять лет существенно обновлена материально-техническая база для   осуществ-

ления   учебно-воспитательного процесса:  обновлены компьютеры, подключены все кабинеты к 

локальной сети и сети Интернет.  

Во всех классах ученическая мебель соответствует ростовым показателям обучающихся, сани-

тарно-гигиенические требования выполняются. 

Установлен мобильный класс (13 рабочих мест) 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеуроч-

ной деятельности  МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова  обеспечено мебелью, офисным оснаще-

нием, хозяйственным инвентарём. 
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Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

Компоненты  оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

Компоненты оснащения учеб-

ного(предметного) кабинета 

основной школы 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, УМК по предметам, ди-

дактические и раздаточные материалы по предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО,  компьютерные, информационно-ком-

муникационные средства 

имеются 

 

Мебель   имеется 

Подключение к локальной сети школы имеется 

Выход в Интернет   

 

имеется 

Гардеробы, санузлы гардероб на первом этаже 

санузлы на каждом этаже 

- на первом совмещенный 

- на втором и третьем – отдельные для мальчиков и девочек 

имеются 

Компоненты оснащения  

библиотеки 

Стеллажи для книг   имеются  

Читальные места 8 

Компьютеры 2 

Принтер 1 

Сканер 1 

Школьный музей 2 помещения 

стеллажи, витрины 

имеется 

Компоненты оснащения  

спортивных залов 

Оборудование для занятий  

гимнастикой 

Обручи, мячи, маты, 

канат, бревно 

Столы для настольного тенниса - 

Оборудование для занятий спортивными играми имеется (футбол,  

волейбол, баскетбол, 

флорбол) 

Раздевалки с душевыми (для мальчиков и девочек) имеются 

Компоненты оснащения  

спортивной площадки 

Беговая дорожка 200 м - 

Волейбольная площадка - 

Футбольная площадка имеется 

Баскетбольная площадка имеется 

Сектор для метания мяча имеется 

Яма для прыжков в длину имеется 

Полоса препятствий - 

Компоненты оснащения 

актового зала 

Ноутбук имеется 

Проектор имеется 

Экран имеется 

Фонотека, цифровые ресурсы имеется 

Усилители имеется 

Колонки имеется 

Микрофоны имеется 

Стойки под микрофоны - 

Компьютер - 

Магнитофон имеется 

Компоненты оснащения  

кабинета технологии (девочки) 

Швейные эл. машины 8 

Утюг 2 
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Гладильная доска 1 

Электрочайник  - 

Микроволновая печь  1 

Холодильник  1 

Электроплиты  1 

Оверлог  1 

Компьютер  1 

Расходные материалы(иголки, нитки, декоративные бу-

лавки) 

имеются, требуют  

постоянного 

пополнения 

Компоненты оснащения 

мастерских (мальчики) 

Токарные станки по дереву   имеется 

Токарные станки по металлу   имеется 

Сверлильные станки   имеется 

Инструменты для работы по дереву имеется 

Инструменты для работы по металлу имеется 

Верстак 7 

Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденный зал 150 посадочных мест 

Пищеблок с подсобными помещениями имеется 

Оборудование   имеется 

Комплект оснащения  

медицинского кабинета 

Оборудование медицинских и прививочных кабинетов со-

гласно нормам 

Необходимо 

доукомплектовать 

Комплект оснащения  

стоматологического кабинета 

Оборудование согласно нормам имеется 

Административные  помещения 1 каб. директора,  

1 каб. специалиста по кадрам,  

1 каб. завхоза;  

1каб. заместителя директора и заместителя директора по 

УВР;  

1каб. зам. дир. по ВР, педагога-организатора, педагога- пси-

холога;  

оснащены необходи-

мым оборудованием  

 

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 

 
Показатель  Потребность  

 

Факт План  

Наличие учебных кабинетов, осна-

щенных современным оборудова-

нием (компьютер, проектор, экран)  

24 22 2 Доп. оснащение 

Наличие  помещений  для  реализа-

ции  учебной  и внеурочной  деятель-

ности  (лаборатории  и мастерские) 

4 2 2 Доп. оснащение 

Лингафонный кабинет 1 1  

Актовый зал 1 1 Доп. оснащение 

Спортивный зал, стадион, спортив-

ные площадки, тир, оснащённые иг-

ровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём (количество) 

1 спортзал 

1 стадион 

 

 

1 спортзал 

1 стадион (оснащен ча-

стично) 

Обновление тренажеров 

 

Доп. Оборудование и 

модернизация стадиона     

Доля  кабинетов,  оснащенных  копи-

ровально-множительной техникой 

24 22 2 

Доля  кабинетов,   оснащенных  под-

ключением  к Интернет, к локальной 

сети 

24 23 1 

Количество  автоматизированных  24+6 12+12+2 планшетники,  
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рабочих  мест  для учащихся Мобильный класс 

Кабинет информатики 

Библиотека 

ноутбуки 

Наличие  цифрового измерительного 

оборудования для  проведения  есте-

ственно  -  научных экспериментов 

6 3 3 (наборов ГИА  

и ЕГЭ) по физике  

Наличие цифрового микроскопа 1  1 

Наличие  лабораторных  приборов  и  

инструментов, микропрепаратов   пр.,  

обеспечивающих проведение  экспе-

риментов  с  применением  

цифровой лабораторной техники 

1  Архимед-лаборатория 

Наличие   традиционных  лаборатор-

ных  приборов, используемых  уча-

щимися  при  постановке экспери-

ментов,  наблюдений,  опытов  по 

программам урочной и внеурочной 

деятельности 

обеспечены В полном объеме  

Наличие  наборов  конструкторов,  

робототехники, тренажеров  и  пр.,  

предназначенных  для моделирова-

ния,  технического  творчества  и про-

ектной деятельности и пр. 

4  4 

Наличие  наглядных  пособий  по  

предметам:  

электронные  образовательные  ре-

сурсы,  макеты, модели,  слепки,  му-

ляжи,  глобусы  и  т.д.,  

плоскостные  пособия  –  таблицы,  

картины, фотографии, карты, схемы, 

чертежи и т.д. 

обеспечены В полном объеме Современные ЦОР 

(дополнительное 

приобретение) 

Соответствие  помещений  и  мебели, 

предназначенных  для  урочной  и  

внеурочной деятельности  учащихся,  

санитарно-эпидемиологическим  тре-

бованиям  к  условиям  и организации  

обучения  в  общеобразовательной 

организации 

24 Укомплектованы  

Компьютерные классы 2 1 1 

Наличие  лекционных  лабораторий   

для  участия  в вебинарах (Наличие 

специализированного оборудования 

видеоконференцсвязи (н-р, оборудо-

вание компании «Поликом Про») 

1  1 

Наличие современных лингафонных 

кабинетов 

2 1 1 

Наличие мобильных компьютерных 

классов 

2 1 1 

Медиацентр 1  1 

Радио-центр для учащихся 1  1 

Наличие единой ЛВС, объединяю-

щей все ПК ОУ 

есть есть  

 

 

Ряд кабинетов и видов оборудования требует обеспечения расходными материалами (химические 

реактивы, лампы для проекторов, картриджи для принтеров и др.). 

Воспитательный компонент, естественно сочетающийся с учебным в образовательном процессе, 
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предполагает оборудование актового зала, медиатеки аудиовизуальным оборудованием, в том числе 

проекционным, и наличие аудио- и видео- аппаратуры, доступной для использования в классе и вне 

школы, наличие музыкальных инструментов. 

 

Питание в школе осуществляется на основании договора с  № 1/10 на оказание услуг по орга-

низации горячего питания обучающихся для нужд муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы №10 имени Дважды Героя Советского 

Союза Б.Ф. Сафонова 

 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с ЦГБ 

Обеспечение безопасности:  

 система видеонаблюдения; 

физическая охрана; 

автоматическая пожарная сигнализация; 

система оповещения людей при пожаре; 

первичные средства пожаротушения; 

«тревожные» кнопки; 

наружнее ограждение. 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей:  

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образова-
тельные ресурсы;  

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное обору-
дование, коммуникационные каналы;  

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современ-
ной информационно-образовательной среде.  

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 
обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией ра-
ботников, ее использующих и поддерживающих.  

Основными структурными 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 инфраструктура;  
– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизвод-
ство, кадры и т. д.). 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечи-

вать возможность: 



Документ подписан электронной подписью. 

197 

 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самосто-

ятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования тек-

ста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, клас-

сификационных, организационных, хронологических, родства и 294др.), специализированных гео-

графических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации  сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступле-

ния, сообщения для самостоятельного  просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания ви-

деосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информа-

ционную  среду  учреждения,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения  гипер-медиасообщений 

в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в спра-

вочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых  аудио-видеоустройств для учебной деятельно-

сти на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, груп-

повой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и ана-

лиза данных; 

— включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность, проведения  

наблюдений  и  экспериментов, в том  числе с использованием: учебного лабораторного оборудова-

ния, цифрового (электронного) и традиционного  измерения, включая определение местонахожде-

ния; виртуальных лабораторий, вещественных  и виртуально-наглядных моделей и коллекций  ос-

новных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки  музыкальных  произведений с применением традицион-

ных  народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, ре-

ализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной муль-

типликации; 

— создания материальных и информационных  объектов с использованием ручных и электроин-

струментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях  (индустриаль-

ных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 
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компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности-

учащихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием  ИКТ;  планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов  (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множитель-

ной технике для  тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматери-

алов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической ра-

боты, театрализованных  представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-

сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.  

 

За последние пять лет в МБОУ СОШ№10 им. Б.Ф. Сафонова существенно обновлена информа-

ционно-методическая  база  для   осуществления   учебно-воспитательного процесса:   обновлены 

компьютеры, подключены все кабинеты к локальной сети и сети Интернет. Оснащена компьюте-

рами библиотека, оборудованы рабочие места учителей.  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса имеются учебники, учебно-наглядные посо-

бия и оборудование, в учебном процессе активно используется аудио и видеоаппаратура. 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 

Количество экземпляров учебной и учебно-методиче-

ской литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

17 

экземпляров 

Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 

да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров 

да 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и распознава-

ния текстов 

да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

Численность/удельный вес численности учащихся, ко-

торым обеспечена возможность пользоваться широко-

полосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

250 

100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного уча-

щегося 

8,18 кв.м. 
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Количество персональных компьютеров 48 

Подключенных к сети Интернет  39 

Количество переносных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов) – мобильный класс 
10+13 

Количество мультимедийных комплектов  (интерактив-

ная доска или проекционный экран с проектором) 

21 

в т.ч. интерактивных досок 5 

Количество мультимедиа-проекторов 21 

Количество принтеров 39 

Количество сканеров 2 

Количество цифровых фотоаппаратов 7 

Количество цифровых видеокамер 1 

Количество цифровых лабораторий  1 

Количество веб-камер 8 

Количество цифровых микроскопов 2 

Количество комплектов Лего - конструкторов 2 

Количество графических планшетов 5 

Количество документ-камер 1 

 

Максимальная скорость передачи данных через Интернет - 2048  Кбит/сек. 

Адрес электронной почты school10@edumonch.ru 

Веб-сайт в Интернете: www.school10-monch.ucoz.ru 
 

№ 
п/п 

 
Необходимые средства 

Имеется в наличии  Необходимо 
приобрести 

I. Технические средства:  
1 мультимедийный проектор и экран 10 по мере необходимости 

2 принтер монохромный 6 по мере необходимости 

3 принтер цветной 1 по мере необходимости 

4 фотопринтер 1  

5 цифровой фотоаппарат 7 7 

6 цифровая видеокамера 1 1 

7 графический планшет 5 5 

8 сканер 2  

9 микрофон 1  

10 музыкальная клавиатура -  

11 оборудование компьютерной сети 1  

12 Конструктор,  позволяющий создавать компьютерно-управля-
емые движущиеся модели с обратной связью 

- по мере необходимости 

13 цифровые датчики с интерфейсом - по мере необходимости 

14 устройство глобального позиционирования - по мере необходимости 

15 цифровой микроскоп 2 по мере необходимости 

16 доска со средствами, обеспечивающими обратную связь - по мере необходимости 

II. Программные инструменты:  

1 операционные системы и служебные инструменты + по мере необходимости 

2 орфографический корректор для текстов на русском и ино-
странном языках 

+  

3 клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков +  

4 текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами 

+  

5 инструмент планирования деятельности - по мере необходимости 

6 графический редактор для обработки растровых изображений +  

7 графический редактор для обработки векторных изображений +  

8 музыкальный редактор +  

mailto:school10@edumonch.ru
http://www.school10-monch.ucoz.ru/
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9 редактор подготовки презентаций +  

10 редактор видео +  

11 редактор звука +  

12 ГИС +  

13 редактор представления временной информации (линия вре-
мени) 

- по мере необходимости 

14 редактор генеалогических деревьев - по мере необходимости 

15 цифровой биологический определитель - по мере необходимости 

16 виртуальные лаборатории по учебным предметам  + по мере необходимости 

17 среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаи-
модействия 

+ по мере необходимости 

18 среда для интернет-публикаций + по мере необходимости 

19 редактор интернет-сайтов + по мере необходимости 

20 редактор для совместного удаленного редактирования сооб-
щений 

- по мере необходимости 

III. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  

1 разработка планов, дорожных карт + Ежегодно и по мере 
необходимости 

2 Заключение договоров + Ежегодно и по мере 

необходимости 

3 Подготовка распорядительных документов учредителя + Ежегодно и по мере 

необходимости 

4 Подготовка локальных актов образовательного учреждения + Ежегодно и по мере 

необходимости 

5 Подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 
работников ОУ (индивидуальных программ для каждого ра-
ботника) 

+ Ежегодно и по мере 

необходимости 

IV. Отображение образовательного процесса в информационной среде:  

1 размещаются домашние задания (текстовой формулировки,   
видео-фильм для анализа,  географическая  карта) 

- постоянно 

2 размещаются результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся  

- постоянно 

3 Размещаются творческие работы учителей и обучающихся  - постоянно 

4 Осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления  

+ постоянно 

5 Осуществляется методическая поддержка учителей (интер-
нет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция)  

- постоянно 

V. Компоненты на бумажных носителях:  

    1 Учебники (органайзеры)  +  
    2 Рабочие тетради (тетради-тренажеры)  -  

VI. Компоненты на CD  и DVD:  

1 Электронные приложения к учебникам + по мере необходимости 
2 Электронные наглядные  пособия + по мере необходимости 

3 Электронные тренажеры - по мере необходимости 

4 Электронные практикумы - по мере необходимости 

 

Необходимо создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, со-

ответствующей требованиям Стандарта для проведения массовых мероприятий, собраний, пред-

ставлений; досуга и общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеома-

териалов, организации сценической работы, театрализованных  представлений, обеспеченных озву-

чиванием, освещением и мультимедиасопровождением; выпуска школьных печатных изданий, ра-

боты школьного телевидения. 

 

МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф Сафонова имеет библиотеку с читальным залом: 6432 экземпляра  

- фонд художественной литературы, 4133 экземпляра - фонд учебников. Библиотека оснащена  

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образова-
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тельной программы основного общего образования, имеет  доступ к печатным и электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

 

 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. 

Сафонова является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной зада-

чам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникатив-

ного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП СОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

• образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

• запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

• использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы образо-

вательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и при-

оритетами ООП СОО образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах прове-

денной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической ра-

боты, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основ-

ной образовательной программы образовательной организации, 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 парт-

неров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных эта-

пов разработанного графика (дорожной карты). 
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№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий (мероприятия) 

1. Наличие локальных нормативных пра-

вовых актов и их использование всеми 

субъектами образовательного процесса 

• разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов;  

•  внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением действующего за-

конодательства;  

• качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в соответствии с 

ООП. 

2. Наличие учебного плана, учитываю-

щего разные формы учебной деятель-

ности 

• реализация планов работы методических объединений, со-

циально-педагогического сопровождения школы; 

3. Наличие педагогов, способных реали-

зовать ООП в соответствии с ФГОС 

СОО (по квалификации, по опыту, 

наличию званий) 

• подбор квалифицированных кадров для работы 

в школе;  

• повышение квалификации педагогических 

работников;  

•  аттестация педагогических работников;  

•  мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

•  эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

4. Обоснованное и эффективное исполь-

зование информационной среды (ло-

кальной среды, сайта, цифровых обра-

зовательных ресурсов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образова-

тельном процессе 

• приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

• повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам информатизации 

образовательного пространства;  

• качественная организация работыофициального сайта 

школы. 

5. Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

основной школы; наличие и оптималь-

ность других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые образо-

вательные ресурсы, частота их исполь-

зования учащимися на индивидуаль-

ном уровне 

• приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для основной школы;  

• аттестация учебных кабинетов через 

проведение смотра учебных кабинетов школы;  

• эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников основной школы; 

6. Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требова-

ниям; обеспеченность горячим пита-

нием, наличие лицензированного меди-

цинского кабинета, состояние здоровья 

учащихся 

• эффективная работа спортивно-оздоровительного 

комплекса 

• эффективная работа столовой школы; 

 

 

В школе разработан план мероприятий по введению ФГОС СОО, сформированы творческие 

группы, позволяющие  накапливать методический материал, информировать педагогов и родителей 

(законных представителей) о  проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 
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3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Цель – управление процессом введения и реализации ФГОС СОО в 10-11 классах.  

Задачи:  

1.  Реализация фгос ооо в соответствии с нормативными документами федерального, региональ-

ного, муниципального уровней и мбоу сош №10 им. Б.Ф. Сафонова.  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС СОО.  

3. Создание условий для реализации ФГОС СОО в 10-11 классах.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

деятельности 

 

1.  Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО 

1.  Изучение нормативно-правовых докумен-

тов федерального и регионального уровней, 

информирование коллектива школы об из-

менениях 

в течение  

года  

 

директор 

заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители МО, 

рабочая группа 

анализ норма-

тивно-правовой 

базы по введе-

нию  

ФГОС СОО 

2.  Разработка  и  корректировка  нормативных 

документов на учебный год 

август директор 

заместитель дирек-

тора по УВР 

нормативные до-

кументы: штат-

ное расписание, 

учебный план, 

приказы  

по организации 

учебного про-

цесса, должност-

ные инструкции. 

3.  Анализ исполнения документов 

работниками ОУ 

 

в течение  

года  

 

директор  

заместитель дирек-

тора по МР руково-

дители ШМО 

информация, 

предложения по 

совершенствова-

нию содержания  

нормативных ак-

тов 

4.  Корректировка нормативно-правовых  доку-

ментов школьного уровня по итогам их 

апробации, с учетом внесённых изменений 

на федеральном и региональном уровнях и 

ООП в 10-11 классах  

в течение  

года  

директор  

рабочая группа 

локальные акты  

ОУ 

5.  Корректировка рабочих  программ  учебных  

предметов  и  внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС СОО, утверждение КТП 

март-ав-

густ 

заместитель дирек-

тора по УВР,  МР,  

 ВР, 

куратор, руководи-

тели ШМО 

рабочие 

программы, КТП 

6.  Подготовка изменений и дополнений в ООП 

СОО  

в течение 

года 

рабочая группа приказ 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 
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1.  Планирование деятельности ШМО  

- внесение изменений в план работы ШМО с 

учетом новых задач на учебный год 

 

август 

руководитель ШМО план ШМО 

2.  Проведение семинаров  по  введению  и  ре-

ализации ФГОС СОО 

в течение  

учебного  

года 

заместитель дирек-

тора по УВР,  МР,  

 ВР, 

куратор, руководи-

тели ШМО 

План ШМО 

3.  
Проведение мониторинга результатов осво-

ения ООП СОО 

в течение 

года 

 

рабочая группа результаты 

диагностики 

4.  Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  

в течение 

года 

рабочая группа план, программа 

3. Методическое обеспечение 

1.  Анализ методического обеспечения образо-

вательного процесса в соответствии с требо-

ваниями ФГОС по всем предметам учебного 

плана 

в течение  

года 

руководители 

ШМО учителя-

предметники, педа-

гог-библиотекарь 

заявка  

на приобретение  

литературы 

2.  Анализ эффективности модели организации 

внеурочной деятельности в 10-11 классах:  

-корректировка модели организации вне-

урочной деятельности  

в течение 

года  

 

 

заместитель дирек-

тора по УВР,  МР,  

 ВР, 

куратор, руководи-

тели ШМО 

информация, 

анализ 

выявленных 

проблем 

3.  Организация участия представителей 

школы в вебинарах, семинарах и вебинарах-

практикумах по плану 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по УВР,  МР,  

 ВР, 

куратор, руководи-

тели ШМО  

применение  ре-

комендаций в  

практической  

деятельности    

4.  Обобщение опыта введения и реализации 

ФГОС СОО 

 

май-июнь заместитель дирек-

тора по УВР,  МР,  

 ВР, 

куратор, руководи-

тели ШМО 

разработанные  

рекомендации 

анализ работы  

учителей,  

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

1.  Составление проекта штатного расписания 

и расстановка кадров на учебный год.  

март директор проект штатного 

расписания  

 

2.  Составление прогноза обеспечения кадрами 

на учебный год.  

апрель директор  информация по 

вакансиям, 

размещение объ-

явлений 

3.  Формирование базы данных выпускников, 

поступивших в организации высшего и 

среднего профессионального образования 

по педагогическим специальностям, для 

привлечения выпускников  к работе в учре-

ждениях МБОУ 

в течение  

года 

директор, 

заместитель 

директора 

база данных 

4.  Увеличение доли педагогов, аттестованных 

на  первую и высшую категорию 

в течение  

года  

заместитель 

директора, 

аттестация 
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 руководители 

ШМО 

5.  Обеспечение повышения квалификации 

учителей по вопросам ФГОС СОО, в том 

числе дистанционное обучение 

в течение  

года  

 

заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО  

курсовая 

подготовка 

педагогов  

6.  Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса 

в течение 

года 

педагог-психолог информация, 

рекомендации 

7.  Выявление затруднений в организации про-

фессиональной деятельности педагогов  

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по МР 

руководители 

ШМО 

информация 

8.  Организация индивидуального и группового 

консультирования учителей 

по мере  

необходи

мости 

заместитель дирек-

тора по УВР 

куратор 

руководители 

ШМО  

собеседование 

9.  Организация методической работы  с учетом 

требований ФГОС нового поколения  

в течение  

года  

 

руководители 

ШМО  

рекомендации 

10.  Сбор информации о достижениях педагоги-

ческих работников, размещение информа-

ции на сайте 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора поМР,  

 ВР, 

руководители 

ШМО  

информация на 

сайте, отчет 

11.  Организация участия  педагогов в педагоги-

ческих чтениях, конференциях различного 

уровня (подготовка докладов, статей, пре-

зентации и др.)  

в течение  

года  

 

заместитель дирек-

тора по УВР 

руководители 

ШМО  

выступления,  

доклады, 

информация  

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

1.  Организация взаимодействия учителей по 

обсуждению вопросов ФГОС СОО, обмену 

опытом 

в течение  

года 

руководители 

ШМО  

план, протоколы 

заседаний 

2.  Размещение информации о введении и реа-

лизации ФГОС СОО на сайте школы (стати-

стические данные) 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по УВР, 

администратор 

сайта 

обновление 

материала 

3.  Организация  работы  с  родителями  по  во-

просам введения и реализации ФГОС СОО 

в течение  

учебного  

года 

заместитель дирек-

тора по УВР, ВР, 

МР, 

педагог-психолог, 

классные руководи-

тели 

протоколы 

родительских  

собраний 

 

4.  Проведение индивидуальных  консультаций 

для родителей по  вопросам  введения  и  ре-

ализации ФГОС СОО 

в течение  

учебного  

года 

 

заместитель дирек-

тора по УВР, ВР, 

МР, 

педагог-психолог 

собеседование 

6. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 
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1.  Проверка обеспеченности учебниками уча-

щихся 10-11 классов  

до 10 

сентября 

педагог-библиоте-

карь 

классные руководи-

тели 

учителя 

информация 

2.  Оснащение школьной библиотеки печат-

ными и электронными образовательными 

ресурсами (методическими и учебными) по 

всем учебным предметам учебного плана 

ООП 

август педагог-

библиотекарь 

учителя 

информация 

предложения по 

закупке  

 

3.  Анализ материально-технической базы ОУ 

с учетом обеспечения условий реализации 

ФГОС СОО.  

октябрь-

ноябрь 

директор замести-

тель директора 

база данных по 

материально- 

техническому  

обеспечению,  

база учебной и 

учебно- 

методической  

литературы,  

аналитическая  

справка,  

финансово- 

экономическое  

предложения по 

обновлению  

материально- 

технической и  

учебной баз  

школы. 

 7.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

1.  1. Анализ материально-технического обес-

печения реализации ФГОС СОО 

Июнь, ав-

густ 

директор замести-

тель директора  

план- закупок  

 

2.  2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной органи-

зации требованиям ФГОС СОО(замена 

компьтеров в кабинетах и читальном зале) 

Июнь, ав-

густ 

директор замести-

тель директора 

план- закупок 

3.  3. Обеспечение соответствия санитарно-ги-

гиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

август директор, завхоз 

 

 

4.  4. Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образова-

тельной организации 

август директор, завхоз 

 

 

8.  Корректировка и утверждение плана заку-

пок на учебный год  

декабрь директор, 

заместитель 

директора 

план- закупок  

 

 

 

3.6. Контроль состояния условий. 
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мо-

ниторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические усло-

вия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий.  

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации 

ООП, осуществляется на основе анализа, включающего: 

изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией  

-наблюдение; 

-собеседование; 

-посещение уроков; 

-анализ школьной документации; 

внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 

-аттестация школы; 

-данные педагогических исследований сторонних организаций. 

-проведение диагностических работ 

 

Способы представления результатов реализации образовательной программы 

Школа презентует отчет о самообследовании  на основе мониторинга результатов реали-

зации образовательной программы, используя для этого, в том числе и данные независимой обще-

ственной экспертизы, и результаты проверки соответствия образовательной деятельности, утвер-

жденной образовательной программой школы, проводимой при аттестации образовательного учре-

ждения. 

 

 

Мониторинг за реализацией системы условий реализации ООП СОО 

 условия   ответственные сроки контроля 

Кадровые условия Беспалова С.Б. Пуряева Т.А. август 

Полнота пакета нормативных   

документов      

Наличие  плана-графика Беспалова С.Б. август 

перехода на ФГОС СОО   

каждым ОУ      

Психолого-педагогические 
условия   

Федореева И.В. Аксеновская 
Е.Н. 

Сентябрь-октябрь 

Работа координационного . Беспалова С.Б. Сентябрь-октябрь 

совета     Федореева И.В  

Создание рабочей группы    
Финансовые 
условия    

Беспалова С.Б. Колесникова 
И.Н. 

Сентябрь, январь 

Материально-технические 
условия  

Беспалова С.Б. Колесникова 
И.Н. 

Сентябрь, май 

       
Учебно-методическое  и Беспалова С.Б. Шеншова И.А., Сентябрь, май 

информационное 

обеспечение  

. Колесникова И.Н  

Деятельность педагогов в в Федореева И.В. Аксеновская Сентябрь, март 
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Е.Н. 
в реализации психолого-   

педагогических 

условий     

Наличие  портфеля достижений Морозова Н.Г. апрель 

обучающихся по итогам   

учебного года (в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО)   

    
Экспертиза  
образовательных и 

Федореева И.В., руководители 
МО август 

учебных программ     
Контроль 
профессиональной   

Филиппова М.Н., Федореева 
И.В.. Август, февраль 

деятельности специалистов   

образовательной организа-

ции    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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1. Учебные программы учебных предметов, курсов расположены на странице-Образование-Анно-

тации к рабочим программам дисциплин-Рабочие программы: 

 Русский язык 

 Литература 

 Иностранный язык (английский язык) 

 История Росси 

 Обществознание 

 География 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 Информатика 

 Физика  

 Астрономия 

 Биология 

 Химия 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект 

 Основы редактирования  

 Избранные вопросы математики 

 Избранные вопросы химии 

 Решение физических задач повышенной сложности 

 Разнообразие живых систем 

 Решение задач повышенной сложности по математике 

 Мир, общество,человек 

 Теория и практика сочинений разных жанров по литературе 

 

 

 

Приложение 2 
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Учебные программы курса внеурочной деятельности расположены на странице-Образование-Ан-

нотоции к рабочим программам дисциплин-Рабочие программы. 

 

Приложение 3 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Планируемые личностные 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 самоопределе-

нию;  

– ценность самостоятельности и инициативы;  

– наличие мотивации к обучению и личностному развитию;  

– целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 

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

ций,  

– 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 воспитатель-

ной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими со-

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

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

рования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся руковод-

ствоваться 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 эмоцио-

нального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности 
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научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО включают: 

– освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких пред-

метных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

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

ных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

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

– готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверст-

никами, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

– овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельно-

сти. 

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. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с инфор-

мацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самоор-

ганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические 

действия: 
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рас-

сматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для срав-

нения, классификации и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 
достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явле-

ниях; 
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 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие резуль-
татов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем 

Исследовательские 

действия: 
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его ин-

терпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проек-

тов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терми-

нологией, ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказатель-

ства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, крити-

чески оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в но-

вых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и реше-

ния; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения 

Работа с информа-

цией: 
 владеть навыками получения информации из источников разных ти-

пов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

и интерпретацию информации различных видов и форм представле-

ния; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения инфор-

мации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представ-

ления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответ-

ствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных организацион-

ных задач с  соблюдением требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; владеть навыками распозна-

вания и защиты информации, информационной безопасности лич-

ности. 
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Овладение коммуникативными действиями: 

Общение:  осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситу-

аций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситу-

ации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств 

Совместная 

деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуаль-

ной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать         цели         совместной деятельности, органи-

зовывать и координировать действия по ее достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учетом мнений участников, об-

суждать 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, ори-

гинальности, практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, вирту-

ального и комбинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных си-

туациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация:  самостоятельно осуществлять познавательную деятель-

ность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные за-

дачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имею-

щихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпо-

чтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответ-

ственность за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень. 

Самоконтроль:  давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятель-

ность, оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и ос-

нований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора вер-

ного решения; 
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 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению. 

Эмоциональный ин-

теллект, предполага-

ющий сформирован-

ность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоцио-

нальное состояние, видеть направления развития собственной эмо-

циональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение прини-

мать ответственность за свое поведение, способность адаптиро-

ваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению 

цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, ис-

ходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состо-

яние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, спо-

собность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальныхнавыков,включающихспособность выстраивать отноше-

ния с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты 

Принятие себя и дру-

гих людей: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе резуль-

татов деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

Предметные результаты освоения ООП СОО 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 среднего общего образова-

ния по учебным предметам; 

– усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 
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Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на ба-

зовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне ори-

ентированы 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 инди-

видуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базо-

вым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих учеб-

ному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты достигаются через реализацию про-

грамм учебных предметов и программ внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

«Русский язык» (базовый уровень). 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по рус-

скому языку: 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и просторечной лексики, жарго-

низмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в ре-

чевом общении и других. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм согласования сказуемого с подлежа-

щим, употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил современного русского литературного 

языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, офици-

ально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

научный, публицистический и официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей (объём сочинения – не менее 150 слов). 

«Литература» (базовый уровень) 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; включение в культурно-языко-

вое пространство русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части куль-

туры;  

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;  

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур; приобщение к отече-

ственному литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 
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произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Ост-

ровского «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» (из-

бранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. 

Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. 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 Н.А. Островского «Как зака-

лялась сталь» (избранные главы); роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

(или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвёртого», одно произведение 

А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произ-

ведения литературы второй половины XX – XXI века: 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. Воробьёва, Ф.А. Искандера,В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и дру-

гих); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоц-

кого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе 

А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и 

повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Д. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. 

Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур 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); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью;  

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к 

ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания;  

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не 

менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом неодно-

значности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в твор-

честве 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 (симво-

лизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; ав-

торская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихо-

сложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимо-

связь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в 

других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 
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сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной ли-

тературы в его эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике;  

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями само-

стоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докла-

дов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного 

языка;  

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы традицион-

ных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны обеспечивать: 

осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической преемственности поколений; включение 

в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – 

начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в кон-

тексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нрав-

ственного роста; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 

мировой культуры; понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной литературы, литератур народов России 

(конец XIX – начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирова-

ние национальной и мировой литературы; 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современ-

ностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к 

ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное 

владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

 самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве эмо-

ционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не 

менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания 

(с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов 

и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и нацио-

нальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 
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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 лите-

ратуре; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интер-

претациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной ли-

тературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художествен-

ной литературы и умение применять их в речевой практике; 

овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями само-

стоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, от-

зывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редакти-

ровать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально ис-

пользовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

«Иностранный (английский) язык» (базовый уровень) 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне 

в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 11 класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнени-

ями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического 

содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучае-

мого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного 

тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения без вербальных опор (объём 

монологического высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой инфор-

мации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 
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смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – до 600–800 

слов);  

читать про себя 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 изу-

чаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём 

сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы и/или прочитанного/прослу-

шанного текста с использованием образца (объём высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, пись-

менно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 180 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять элек-

тронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых 

клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих си-

туации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической соче-

таемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-

tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -
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ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;  

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном 

наклонении (Conditional II); 
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все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Sim-

ple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согла-

сование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-

in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причастия в функции определения (Partici-

ple I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованных по правилу, и исклю-

чения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), 

возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, 

и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи 
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и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 

особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ страны и страны/стран изучаемого языка; пред-

ставлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых 

средств: использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – описание/пе-

рифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным язы-

ком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лекси-

ческие и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием 

материалов на английском языке и применением информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

«Математика» (включая курсы «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (базо-

вый уровень): 

«Алгебра и начала математического анализа» 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимости целых чисел, разложение числа на простые 

множители для решения задач; 

оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: показательное уравнение и неравенство, 

решать основные типы показательных уравнений и неравенств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать понятиями: логарифмическое уравнение и неравен-

ство, решать основные типы логарифмических уравнений и неравенств; 

находить решения простейших тригонометрических неравенств; 

оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать систему линейных уравнений для решения 

практических задач; 

находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и неравенств; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, точки экстремума функции, наибольшее и 
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наименьшее значения функции на промежутке, использовать их для исследования функции, заданной графиком; 

оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических функций, изображать их на координат-

ной плоскости и использовать для решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их для решения системы линейных уравне-

ний; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других учебных дисциплин. 

оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, использовать геометрический и физический смысл произ-

водной для решения задач; 

находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, произведения, частного функций; 

использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, применять результаты исследования к по-

строению графиков; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах; 

оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и физический смысл интеграла; 

находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл по формуле Ньютона–Лейбница; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, средствами математического ана-

лиза. 

«Геометрия» 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, цилиндр, коническая поверх-

ность, образующие конической поверхности, конус, сферическая поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 

объяснять способы получения тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, шаровой слой, основание шарового слоя, высота 

шарового слоя, шаровой сектор; 

вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с применением формул; 

оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело 

вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов; 

выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел 

вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на число, объяснять, какими свойствами они 

обладают; 
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применять правило параллелепипеда; 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор 

по двум неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих несколько шагов решения, если усло-

вия применения заданы в явной форме; 

решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, 

применяя известные методы при решении стандартных математических задач; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов геометрии в искус-

стве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять изученные понятия в процессе поиска 

решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

«Вероятность и статистика» 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с помощью диаграмм; 

оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры, как применяется математическое ожидание случайной 

величины находить математическое ожидание по данному распределению;  

иметь представление о законе больших чисел; 

иметь представление о нормальном распределении. 

«Математика» (включая разделы «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») 

(углубленный уровень) включают результаты освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1)умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, равносильные 

формулировки; умение формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

метод математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рас-

суждений; 

2)умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; умение использовать теоретико-множе-

ственный аппарат для описания реальных процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3)умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; умение задавать и описывать графы раз-

личными способами; использовать графы при решении задач; 

4)умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; уме-

ние применять комбинаторные факты и рассуждения для решения задач; 
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5)умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, рациональное число, иррациональное 

число, множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший 

общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными позиционными системами 

счисления; 

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

нальным показателем, степень с действительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного 

числа; 

7)умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, неравенство, система уравнений и нера-

венств, равносильность уравнений, неравенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью различных прие-

мов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических 

задач и задач из различных областей науки и реальной жизни; 

8)умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, композиция функций, линейная функция, квад-

ратичная функция, степенная функция с целым показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, по-

казательная и логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования графиков функций; умение исполь-

зовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

выражать формулами зависимости между величинами; умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность 

функции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения функции на про-

межутке; умение проводить исследование функции; умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, нера-

венств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств и их систем; 

9)умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, беско-

нечно убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, первая и вторая производная функции, 

геометрический и физический смысл производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функ-

ции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить уравнение касательной к графику 

функции; умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических и физических задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью 

интеграла; приводить примеры математического моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, модуль и аргумент комплексного числа, 

форма записи комплексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия 

с комплексными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дис-

персия, стандартное отклонение для описания числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением 

графических методов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и ли-

нейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; применять для решения задач формулы сло-
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жения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать веро-

ятности реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, математическое ожидание, 

дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и плотности равномерного, показательного и нор-

мального распределений; умение использовать свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон боль-

ших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных 

явлениях; 

14)умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный 

угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при решении задач 

изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: 

многогранник, сечение многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, 

шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся 

сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их се-

чения, в том числе с помощью электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать 

определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; 

умение проводить классификацию фигур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные построения; 

15)умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, расстояние от точки до плоскости, 

расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, 

объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных 

фигур; 

16)умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на плоскости и в пространстве, пово-

рот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, 

архитектуре; умение использовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) при 

решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17)умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, координаты точки, координаты вектора, 

сумма векторов, произведение вектора на число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол 

между векторами; умение использовать векторный и координатный метод для решения геометрических задач и задач других учебных 

предметов; оперировать понятиями: матрица 2 × 2 и 3 × 3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

18)умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по 

условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить 

математические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять веро-

ятностную модель и интерпретировать полученный результат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том 

числе социально-экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости математики в изучении природных и обще-

ственных процессов и явлений; умение распознавать проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры математи-

ческих открытий российской и мировой математической науки. 
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«Информатика» (базовый уровень) 

Предметные результаты освоения программы по информатике базового уровня в 11 классе. 

 В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися будут достигнуты следующин предметные 

результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих принципах разработки и функционирова-

ния интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение 

мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа; 

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); 

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 сомножи-

телей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превы-

шающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, сред-

него арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сор-

тировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы 

с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение исполь-

зовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: формулировать цель моделирова-

ния, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или 

процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных цифровых технологий, понимание 

возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограниче-

ний технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об использовании информационных техноло-

гий в различных профессиональных сферах. 

«Физика» (базовый уровень) 

В процессе изучения курса физики базового уровня в 11 классе обучающийся научится:  

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический заряд, луч света, точечный источник 
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света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов электродинамики и квантовой физики: электриче-

ская проводимость, тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распростра-

нение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект (фо-

тоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электрическую проводимость различных сред) 

и электромагнитные явления (процессы), используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила 

Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, 

заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, энергия и импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон Ома, законы последовательного 

и параллельного соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распростра-

нения света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, 

закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радио-

активного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием прямых, и косвенных измерений: 

при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, про-

водить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный способ измерения и исполь-

зовать известные методы оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фикси-

ровать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные 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 её решения, проводить рас-

чёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 
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решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с использованием изученных зако-

нов, закономерностей и физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, структурирования, интерпрета-

ции и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически анализировать по-

лучаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в объяснение процессов окружающего 

мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять обязан-

ности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматривае-

мой проблемы. 

«Химия» (базовый уровень). 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в познании 

явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, 

молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие);  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о 

свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности 

человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 

реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый 

газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного состава, 

вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного 
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вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их составу к определённому классу/группе 

соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его 

систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических элементов 1–4 периодов Периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», 

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неорганических веществ различных классов, 

подтверждать существование генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих 

химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих 

веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и сокращённые уравнения реакций ионного 

обмена, учитывая условия, при которых эти реакции идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных неорганических веществ, 

распознавать опытным путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от различных факторов; характер смещения 

химического равновесия в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе промышленного получения серной кислоты, 

аммиака, а также сформированность представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 

производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе», объёмных 

отношений газов при химических реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму 

одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и 

сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правила 

обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость 

химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, 

решение экспериментальных задач 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; 
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сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников (средства 

массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых 

веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об основных доступных методах познания 

веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи 

химических формул. 

«Биология» (базовый уровень). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных наук, в формировании современной 

естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (фак-

торы) эволюции, приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, реду-

центы, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), законы и закономер-

ности (зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере 

В.И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, процессов и явлений, организа-

ция и проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объ-

яснение полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных 

результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций, продуцентов, консументов, реду-

центов, биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, при-

способленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антро-

погенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере; 

умение 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 норм грамотного 

поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений современной биологии для рацио-

нального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным оборудова-

нием; 
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умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, включающую псевдонаучные знания 

из различных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические 

проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую информацию из нескольких источников, 

грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

«История» (базовый уровень). 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание 

достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой 

экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, 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 ХХ – начала XXI в.; 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 ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического 

материала, 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, временны́е связи исторических событий, явлений, 

процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов 

(письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., 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 ХХ – начала XXI вв. 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 ХХ – начала XXI вв.; 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 других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
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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 ХХ – начале XXI вв.; выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений 

страны и ее народа; умение характеризовать историческое 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 1945–2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающимися знаний важнейших 

событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов истории 

России 1945–2022 гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, 

связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1945–2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие России в 1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов обучения и воспитания, так 

как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на 

ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945–2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 1945–2022 гг., оценивать 

значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которых участвовали выдающиеся исторические личности, для 

истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 
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эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том 

числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России, и всемирной истории 1945–2022 

гг., привлекая учебные тексты  

и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 

подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, 

истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; характеризовать 

условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945–2022 гг., их назначение, характеризовать 

обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и всемирной истории 1945–

2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее значительным событиям, 

достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые 

могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной 

проблеме из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945–2022 гг.; систематизировать 

историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; 

факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности 

к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) сравнения событий, явлений, процессов, 

взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1945–2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945–
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2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1945–2022 гг.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. определять (различать) причины, 

предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между историческими событиями, явлениями, 

процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических 

событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества в целом 1945–2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов 

(письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место 

его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, характерные признаки описываемых 

событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, 

цели, позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, 

другими источниками исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение изучаемого предмета, 

материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 
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которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изучения событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической информации, 

иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов, 

явлений истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты (схемы), по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 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 других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, характерные признаки 

описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 

другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об исторических событиях, используя 

историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах/схемах по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить 

сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 
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сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 

с информацией из аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с 

информацией из других исторических источников, делать выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке учебных проектов по истории России 

1945–2022 гг., в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

121.5.6.9. 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. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 

результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 

уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

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

многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, 

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

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, важность 

учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг., создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны 

в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945 – 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять в исторической информации попытки 

фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 
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Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945–2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и 

всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях 

развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших исторических событий, явлений, 

процессов истории России 1945–2022 гг. 

Обществознание (базовый уровень). 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый уровень). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; формах и факторах социальной мо-

бильности в современном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной 

политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Российской Федерации; кон-

ституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанно-

стей человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых отношений; 

экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

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, справедливо-

сти, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры 

России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке соци-

альных явлений при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, соци-

альная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самокон-

троль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, политическая система, государ-

ство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, 

источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, норматив-

ный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных науках понятия и тер-

мины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы 
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семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; 

формы государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических

идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; 

правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-пра-

вовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинар-

ные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных правона-

рушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступле-

ний; виды наказаний в уголовном праве. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании 

социальной структуры, формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, нормативно-

правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; права и морали; государства и права; 

действия правовых регуляторов и развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в правовом регулировании обще-

ственных отношений в Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; корруп-

ции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального контроля; государства, субъектов и орга-

нов государственной власти в Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в политической жизни об-

щества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграм-

мах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни общества, включая универсальные методы 

науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-право-

вой метод, политическое прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии рос-

сийского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процес-

сов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государ-

ственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информа-

цию 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 при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отно-

шений в Российской Федерации». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием полученных знаний о структуре общества, 
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социальных отношениях, политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее ре-

зультаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить 

устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях 

успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной граждан-

ской позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в ре-

шении раз-личных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации». 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, 

политической сфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобиль-

ности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 

политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязан-

ностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной структуре российского общества; роли се-

мьи в жизни личности и в развитии общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической ответственности за 

совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работ-

ников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев 

общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской 

Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государственной 

службе и статусе государственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских право-

отношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на ра-

боту, заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; по-

рядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного 

процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального 

опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Фе-

дерации; находить, анализировать и использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой 

среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической жизни общества, правового регулиро-

вания, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить раз-

личные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; 

давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.  
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Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы про-

тиводействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость анти-

общественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

«Обществознание» (углублённый уровень) 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 11 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о предмете и методах исследования, этапах и 

основных направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; 

объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, знания 

ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, 

социальная мобильность в современном обществе, статусно-ролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как 

этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и особенности политического процесса, 

субъекты политики, государство в политической системе общества, факторы политической социализации, функции государственного 

управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, основы 

конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, основы 

деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных 

функциях, многообразии социальных институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в 

том числе средства массовой информации, институты социальной стратификации, базовые политические институты, включая 

государство и институты государственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной власти, 

судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления, институты всеобщего избирательного права, политических 

партий и общественных организаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, институты права, включая непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, 

брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении 

их состава и функций в процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 

социальных институтов российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения 

социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой среды; применять методы научного 

познания социальных процессов и явлений, включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое 

наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход, 

структурно-функциональный анализ, системный, институциональный, социально-психологический подход; правоведения, такие как 

формально-юридический, сравнительно-правовой для принятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, 

планирования и достижения познавательных и практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли 

участника различных социальных групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в деятельности политических партий и 

общественно-политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности социальных конфликтов, виды социального 

контроля; виды политических отношений, формы государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-
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территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий, виды политических идеологий, типы 

политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и 

фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных 

процессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов 

разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль политических 

партий и общественных организаций в современном обществе, роль средств массовой информации в формировании политической 

культуры личности, трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, соотношение права и 

закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и научно-публицистического 

характера, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям 

распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с использованием знаний из различных источников, 

учебно-исследовательской, проектно-исследовательской и другой творческой работы по социальной, политической, правовой 

проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской 

и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания и самооценки, самоконтроля, 

межличностного взаимодействия, выполнения социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, деятельности социальных 

институтов (семья, образование, средства массовой информации, религия), с деятельностью различных политических институтов 

современного общества, политической социализацией и политическим поведением личности, её политическим выбором и политическим 

участием, действиями субъектов политики в политическом процессе, деятельностью участников правоотношений в отраслевом 

многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями теоретические положения разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая 

положения об этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе, изменении 

социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой информации, 

мировых и национальных религиях, политике как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической 

власти, политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом обществе, 

о политической психологии и политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите 

прав человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях 

правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой обороне и 

крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на основе правовых норм для обеспечения 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, 

составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы социологии», 
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«Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, 

включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить 

информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность 

ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с социально-гуманитарной подготовкой и особенностями 

профессиональной деятельности социолога, политолога, юриста. 

«География» (базовый уровень). 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, её участии в решении важнейших 

проблем человечества: 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: выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов 

и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, насе-

ления и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, мигра-

ции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения географических факторов международной 

хозяйственной специализации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического раз-

вития, специализации различных стран и по их месту в международном геграфическом разделении труда (МГРТ); для классификации 

стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и государственного устрой-

ства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников географической ин-

формации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных стра-

нах; природными условиями и размещением населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой струк-

турой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять изученные социально-эко-

номические понятия: политическая карта, государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государ-

ство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение населения, со-

став населения, структура населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 
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развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, междуна-

родная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда; от-

раслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 

энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопере-

ход», международные экономические отношения, устойчивое развитие 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 наблюдения (иссле-

дования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения (исследования); 

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, прогнози-

рования: выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фо-

тоизображения, геоинформационные системы), соответствующие 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 на территории регионов мира 

и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации каче-

ственные и количественные показатели, характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие 

в них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием источников географи-

ческой информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию о регионах мира 

и странах 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, си-

стематизировать информацию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на тер-

ритории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) географическую информацию о насе-

лении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географиче-

ских особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников; 

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 изученных социально-экономических и геоэко-

логических явлений и процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономиче-

ского развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 
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объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенно-

сти отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль гео-

графических факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с использо-

ванием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать гео-

графические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изу-

ченные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, 

стран и России; влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 

роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преиму-

щества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

изменения направления международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономи-

ческих аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 

 

«Физическая культура» (базовый уровень) 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по фи-

зической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления здоровья, учитывать её этапы при плани-

ровании самостоятельных занятий кондиционной тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профилактике профессиональных заболеваний 

и оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, руко-

водствоваться правилами их предупреждения и оказания первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с целью профилактики умственного и 

физического утомления, оптимизации работоспособности и функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью восстановления организма после ум-

ственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду 

и обороне», планировать их содержание и физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в режиме учебного дня и системе 

самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической культуры, использовать их для самосто-

ятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 
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демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, выполнять их во взаимодействии с парт-

нёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, выполнять их в условиях учебной и со-

ревновательной деятельности (футбол, волейбол, баскетбол);  

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, демонстрировать ежегодные приросты 

в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, государства; знание правил без-

опасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в быту, транспорте, обществен-

ных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знание порядка 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; знание порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами 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) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том 

числе криминального характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к 

проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) 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; знание роли государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и терро-

ристическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической опас-

ности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведе-

нии контртеррористической операции; 
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10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли вооружённых сил в 

обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обо-

роны; знание 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 внут-

ренних угроз; сформированность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

«Индивидуальный проект» 

1. сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

2. способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

3. сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

4. способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необ-

ходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

5. способность: 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего иссле-

дования 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 эффектив-

ности 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; 

6. использование основного алгоритма исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 
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7. использование основных принципов проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возни-

кающих в культурной и социальной жизни; 

8. использование элементов математического моделирования при решении исследовательских задач; 

9. использование элементов математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследова-

тельской работы. 
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